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ГЛАВА УИ, 

АРКИ и ОВОДЫ. 

$ 77. Покрыте сверху отверстя въ стфиф (окна, двери, 
вороть) или между двумя колоннами или столбами, нижняя 
поверхность `котораго — криволинейна, называется аркою. 
Если арка ограничена снизу плоскостью, то называется и- 
фемычкою. 

(Сводомь называется покрыме — нижняя или внутренняя 
поверхность котораго криволинейна и которое покрываеть 
сверху пространство между двумя или нЬсколькими стВнами. 

а) Въ странахъ, гдЬ постройки производились изъ. де- 
рева, всЪ покрытя были горизонтальныя, потому что они 
устраиваются всего проще изъ лЬснаго ‘матерала. Такимъ 
образомъ, архитектурные стили, образовавшеся въ земляхъ, 
гдф строительный камень удобно обдфлывался въ большя 
балки (мраморъ) и т$ стили, которые образовались во вре- 

мена совершеннаго незнанйя сводовъ (египетскй, гречесюй), 
имыюотъ всф покрыт!я горизонтальныя. Но покрытя, соста- 
вленныя изъ дерева, непрочны, а камеиныя горизонтальныя 
покрыт!я не всегда возможны, потому что не вездЬ нахо- 
дится камень такихъ свойствъ, каюмя необходимы для подоб- 
наго рода покрыт и не всегда удобны, потому что камен- 

ныя балки не могутъ быть значительной длины и стало быть 
з. 



требуютъ частыхъ подпоръ (колониъ, столбояъ), загромож- 

дающихь впутрення помфщеня. 
Римляне, производя постройки изъ матераловь пеболь- 

шихь размфровъ. каковы кирпичъ, тесовые камни изъ пс- 

НТИ 

ев. 827. Чар. 

счаника н проч., ппервые создали новый способъ покрыт! -#- 

арочный или сводчатый. 
Вслёдстие всфхъ этихъ причинь вошли въ употреблеше 

арки и своды. Эти два рода покрыт: горизонтальное (па- 
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зываемое архнтравиымт,) г: сводчатос, составмяютт. глави 

пие отличительные признаки стилей—греческаго и римскаго. 

Первообразомъ арокъ и сводов можеть быть принять 

натуральный камень съ выиуклою поверхностью впизу, по- 
крывающий цфлое пространство между опорами. Въ истори 
архитектуры извзстны весьма немноме подобные примфры. 
Къ числу ихъ, между прочимъ, принадлежитъ монолитный 
куполъ на памятиик6 Лизикрата въ Аоинахъ, чор. 827 и 
828 (текстъ). 

Въ самыя древшя времена для покрытия отверстй болфе 
значительныхь размфровъ, взамЪнъ одного цфльнаго камня, 
чер. 829 (текстъ), укладывали по нЪсколько камней горизон- 

тально, такимъ образомъ, что камни смЪфшивались одинъ 
надъ другимъ, чер. 830 (текстъ). Увеличивая число рядовъ 
камней, достигали возможности такимъ способомъ покры- 
вать довольно значительные пролеты, чему примфромъ слу- 
жить покрые греческаго казнохранилища Атрея въ Ми- 
кенЪ, чер. 831 (текстъ), шириною внизу около 45 Футъ, 

представляющее собою конусообразный сводъ, въ которомъ 
на внутренней его поверхности выступающие углы’ свЪши- 
вающихся камней стесаны. 

Пробовали также пркрывать отверст съ помощью двухъ 
кумней, поставленныхь на опоры такъ, чтобы они, упираясь 
взаимно, находились въ равновфс!и, чер. 832 (текстъ). Древ- 
нфищимъ примфромъ такого покрыт!я могуть служить внут- 
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ренн!е ходы въ египетскихъ пирамидахъ, чер. 833 (текстъ)- 
Такимъ образомъ, переходя постепенно еще къ большему 
числу камней, дошли до настоящей Формы арокъ. 

При раскопкахъ древнихъ ассир!Йскихь построекъ въ Ни- 
нев!и найдены были остатки сводчатыхь покрыт главныхь 

о ие 
Чер. 833. 

Чер. 834. 

чер. $57. 

каналовь, водостоковъ и водопроводовъ, чер. 834 и, кромЪ. 
того, по изображешямъ на найденныхь тамъ же барелье- 
Фахъ, оказалось, что порталы дворцовъ ассирйскихъ царей 
перекрывались правильными цилиндрическими сводами, ‚опи- 
равшимися, между прочимъ, на крылатыхъ ЖИВОТНЫХЪ ‘СЪ 

головами жрецовъ, чер. 835 и 836 1. 



При таковыхъ же раскопкахь, въ развалинахь древнихъ 
построекъ въ ЕгиптЬ, оказались сльды правильно сложен- 
мыхъ не только цилиндрических, но элиптическихь сво- 
довъ, чер. 833 и 837—840 (текстъ), устроенныхъ отъ 700 до 
1500 лёть до Рождества Христова. Сьолы эти, отверсцемъ 
до 3-хь слишкомъ метровъ, ястрчаются изрфдка внутри 

Чер. 838. 

Чер. 84г. 

пирамидъ, а также въ развалинахъ гробницъ древнихъ царей 
египетскихъ. 

На чер. 841 (текстъ) представлены сводчатыя ворота, 

устроенныя этрусками въ Перуджмо, въ Мтали, и на чер. 
$42 (текстъ} показаны развалины знаменитой С]одса глахипа, 

устроенной вь РимЪ Тарквишемь Древнимъ, для отвода 

водъ съ горы Капитолий въ р. Тибръ. Клоака покрыта тремя 

зконцетрическими расположенными цилиндрическими сводами, 
‘сложенными на сухо (безъ раствора); до настояшаго времени 
бна сохранилась на длину 225 метровъ и по длинф своей 

поддерживается поперечными ст6нками въ вид контрфор- 
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совъ. Приведенные выше примфры и исторя архитектуры 
выясняють, что древые народы: ассирЙцы, египтяне, греки 
и проч., если и примфняли къ своимъ постройкамъ сводча- 
тыя и арочныя покрыт, то только въ особо исключитель- 
ныхьъ случахь, преимущественно же пользовались покры- 

Чер. 844. 

Чер. 843. 

ями горизонтальными.. Римляие же большую часть своихь 
построекъ покрывали сводами, арками ‘и куполами и устраи-^ 
вали ихь такъ хорошо и прочно, что мномя изъ такихъ по* 
строекъ, возведенныхъ за 2000 лёть, до настоящаго времени 
сохраняются безъ поврежденя. 



Ъ) Какъ арки, такъ и своды должны между прочимъ 
удовлетворять слфдующимь главиымъ условямь: 

Форма камней, составляюпи или сводъ, должна 

быть клинообразна, причемъ долженъ быть 
обращенъ книзу, чер. 513 (текстъ} 

Углы, составляемые гранями сопракасающихся камней, 

должны быть равны между собою; а, слфдопательно, внут: 
ренняя поверхность арки или свода должиа быть нормальна 
къ сопрягаюощимъ плоскостямъ. Сопрягающя плоскости 

должны быть расположены нормально кь какой нибудь 
выпуклой кривой, задаваемой по проекту для внутренней 

бир 84. 

поверхности свода или арки. Но еслибы внутренняя поверх- 
ность не была выпукла, то по необходимости сопрягающя 
плоскости должны быть нормальны къ какой либо вообра- 
жаемой выпуклой поверхности, проведенной вЪ толщинь 

свода или арки. 

Внутренняя поверхность какь арокъ, такъ и сводовъ, 
можетъ быть представлена какъ бы ‘произведенною движе- 
немъ кривой лини, находящейся въ вертикальной плоскости, 

и которой центральная точка слфдуетъ по другой какой-либо 

лини. Вертикальная кривая, означающая движешемъ своимъ 

‘внутреннюю поверхность арки или свода, называется на- 

равляющею арки или свода. Кривая или ‘прямая, по кото- 

рой происходить движене центральной точки направляющей, 

есть, такъ называемая, ось св0да или балки. 
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При выбор направляющей арки, необходимо руковод- 
ствоваться слЪдующими соображенями: 

1) Кривая должна быть составлена изъ двухъ симметрич- 
ныхъ половинъ. Отступлеше отъ этого правила представ- 
ляютъ ползучя арки, какъ будеть объяснено ниже, 

2) Кривая должна быть выпуклая для того, чтобы она 
приближалась, по`возможности, кт, кривой внутренияго дав- 

р. $48. 

Чер. 849. Чер. 850. 

леншя свода и чтобы сопрягающя лини могли быть нор- 
мальны къ направляющей. 

3) Кривая должна быть какъ можно простфишаго вида, 
дабы безъ нужды не затруднять конструкщи арки. 

4) Наконець, при выборЪ направляющей, надобно еще 
имЪть въ виду то свойство сводовъ и арокъ, что чёмъ выше 
подъемъ кривой (при другихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ), 

тЪмь меньше арки и своды распирають свои опоры. 
с) При различныхь положешяхь оси и пять арокь, рода 

ихъ направляющей и условяхъ ихъ употребленя, арки при- 
нимаютъ слБдующя назвашя: 
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„Чрка прямая, у которой внутренняя поверхность есть 
часть прямого цилиндра, усфченнаго по концамъ плоскостями 
щекъ, перпендикулярными къ оси арки, чер. 843 и 844 (текстъ). 

Арка косая или скошеннал, у которой ось внутренней ио- 

верхности не перпендикулярна кт щекамъ, но горизонтальна. 

ер. 85. 

Такя арки употребляются иногда для оконъ и дверей, чер. 

845 и 846 (текстъ). 
Сходящаяся арка, съ просвфтомъ, расширенная арка, у 

‘которой ось, находясь въ плоскости перпендикулярной къ 

плоскости щекъ, наклонена къ горизонту. Подобная Форма 

арки употребляется въ томъ случаф, когда надобно переки- 



нуть арку по ширин$ лЬстницы, а также при окнахъ и две- 
ряхъ, чер. 847 и 848 (текстъ). 

Арка ползучая или косуля, пяты которой находятся на 
различныхь высотахъ. Примфняется на дьлЪ всего чаше въ 
случаЪ необходимости перекинуть арку по длин лЪстнипы. 
Способы очерташя такихъ арокъ обозначены па чер. 849, 

850, 851, 852, 853 и 854 (тексть). 

Арка полукрулая, полная, полуциркульная, у которой на- 

Чер. 855. Тер. 857. 

Чер 858 

Чер. 856. 

правляющая полуокружность круга, предпочтительно передъ 
другими, примфняется въ гражданскихь сооружешямъ. Рим- 
ляне, которые прежде всЪхъ начали употреблять арки и своды, 
какъ преимущественный способъ покрытя пространствъ, 
почти исключительно принимали полукругъ за направляю- 
шую арокъ и сводовъ. До ХПИ столёт!я арка эта, исключи- 
тельно передъ другими, была примфияема въ постройкахъ и 
затфмъ на время уступила мфсто стрюляь (ое) въ готиче: 

скомъ стил, снова явилась въ постройкахъ вмфстБ съ сти- 

лемъ возрождени и примБняется почти во всёхъ родахъ по- 
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строекъ до настоящаго времени, Она имфетъ только то не- 
удобство, что постоянное отнощеше, существующее въ полу- 
кругё, между подъемомъ и отверсиемъ, затрудняеть въ нф- 
которыхъ случаяхъ и ея употроблене, чер. 843 и 844 (текстъ). 
Въ ромаискомъ стил полукруглмя арки, также какъ м ВЪ ви- 
зантйскомъ, употреблилисьпреимущественно передъ другими. 

Арка возвьшшенная, подвышенная, поднятая, у направляю- 
щей которой центръ находится выше лин: пять арки, такт. 
что подъемъ ея боле половины отверстя. Для арокъ воз- 

Чар. 859. Пер. 860, 

р. 861. 

вышенныхъ наиболфе употребляются направляющими: зодия- 
тый полукрую, чер. 855 (текстъ), причемъ арка обыкновенно 

представляеть болфе леший и изящный видъ, сравнительно 
съ обыкновенною полуциркулькою аркою, стрелки, чер. 856, 
и иногда, хотя и р8дко встрёчаемая въ сводахъ и аркахъ 
ХИ столётя: полузлиисись, чер. 857 (текстъ). 

„Арка сжатая, пониженная, у которой подъемъ мене по- 
ловины отверстя, къ такого рода аркамъ принадлежать: при- 
поднятая или возвышенная, дугообразная, чер. 858 (текстъ). 

Арка элиптическая, обыкновенная или возвышенная, по- 
явившаяся въ концф ХУ! столЬя, на практик весьма не- 

удобопримФнимая, какъ по трудности очертамя, еще боль- 
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ШихЪ затруднений при кладк, такь и по значительному, 

сравнительно съ полукруглою и готическими арками, распору, 

чер. 859, 860, 361, 362—863 и 861 (текстъ). 
Арка коробовая, коросмисловая, зпрехъ-центровой кривой, у 

Чер. 564. Чер. 566 

которой направляющая состоить.- изъ дугь круга. различныхъ 

радусовъ, имфеть видъ, сходный съ видомъ элипсиса, мо- 

жеть быть возвышенною, чер. 865 (текстъ), или сжатою; 
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чер. 866 (текстъ). Ее иачали употреблять при постройкахъ 
съ ХУ стольия и часто примфняли при каменныхъ мостахъ 
и при возведенм подвальныхь сводовъ. Также какъ и арка 
эллиптическая представляеть на практик затрудненя, какъ 
при ея очертани, такъ и при выполиении вт, кладкБ. Способы 
очертаня З-хъ и 5-ти центровыхт коробовыхъ кривыхъ обо- 
значено на чер. 865—869 (текстъ). 

Арка плоская, луиковая. у которой за направляющую при- 

Чер. 567. Чер. 56%. 

Чер. бо 

нимается дуга круга (лучекъ), причемъ подъемъ арки менфе 
четверти отверстия и центръ ея значительно ниже лини пять 
арки. Хотя и рЬдко, но примфнялись въ древшя времена, 
‘при постройк амфитеатровъ. Представляеть распоръ зна- 
чительно больш, чфмъ арка готическая`и полуциркульная 
и часто примняется въ постройкахъ настоящаго времени, 
въ особенности въ тхь случаяхъ, когда по недостатку раз- 
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м5ровъ здашя возможно бываеть примфнить арку полуцир- 
кульную, чер. 870, 909 и 910 (текстъ). . 

Стрълка, арка готическая, которой направляющая со- 
стоить изъ двухъ дугъ круга, пересфкающихся подъ боле 

или менфе острымъ угломъ. Начало примънешя стрфльча- 
тыхъ арокъ къ постройкамъ относится къ временамъ глубо- 

кой древности, но только съ половины Х] столфт!я, напра- 

вляющая арокъ въ видЬ стрфлки становится характеристи- 

Чер. 873. 

Чер. 875 

ер. 874. 

ческою чертою особой системы арокъ и сводовъ, извЪст- 

нымъ подъ назвашемъ стрЬльчатымъ или готическимъ. 
Соображаясь съ отношешемъ ширины отверстя арки 

къ высот ея подъема, разнаго рода стрФльчатыя арки под- 
раздъляются на слъдующе классы: 

„Арка стръльчатая, притупленная, сжатая, чер. 871—873, 
настолько плоская, что весьма мало отличается оть полу-, 
циркульныхъ арокъ, употреблялась въ постройкахь Х] сто- 
лЬтия. 

„Арка стрълочная, поднятая, возвышенная. заостреннал, 



которой направляющая состоитт, изъ лвухЪ дугь круга, пере- 
сЪкаюшихся подъ острымъ угломт, и описаниыхт, радусомъ 
большей длины, нежели 1нирпна отверсия арки, чер. 574 
{тскст1.). Въ полученной такимъ способомь стрьлкЬ можетт, 
быть впнсанъ разнобедренный треугольнпкъ. Стрфлкп эти 
вошлн вт употреблеше вт, половии® ХН столфиця и примф- 
нялись очень часто вт, постройкахъь до ХИ! вфка. Впослфд- 
стми, хотя ихъ п продолжали унотреблять, по только въ 

тер. 88. 

особо исключительныхь случаяхъ, какъ, напримфръ, въ кор- 
ридорахъ, проходахъ и проч. 

Арка стрьлочная, равносторонияя, у которой направляю- 
щая состоитъ изъ двухъ дугъ круга, хорды которыхъ равны 
отверстио арки. Такимъ образомъ получается стрёлка, въ 
которой можеть быть вписанъ равностороний треугольник». 

Этоть самый изяшный видъ стрьлочной арки быль въ боль- 

шомъ употреблеши въ ХПУ столфти, чер. 875 (текстъ). 

‚ Арка мавританская или аравйскал или подковнал, у кото- 
рой направляющая представляеть большую половину части 
окружности служить характеристическою ‘чертою маври- 

2 



288: 
танской или аравйской архитектуры. Встр$чается повсюду 

въ постройкахъ аравской архитектуры съ Х1 по ХИ сто- 
льтй, особенно въ Испанш, чер. 377 (текстт.. 

„Арка иауольная, митровая. которой направляющая со- 
стоить изъ двухъ прямыхъ лин, пересёкающихся полъ угломъ, 
представляеть одннъ изъ характеристическихь признаков 
такъ называемой, апгло-саксонской архитектуры. На чер. 87 

(текстъ) представлена арка митровая, обыкиовенная, укоро- 

чециая арка, у которой направляющая состоитъ изъ 2-хъ на-. 
клопрыхь и одной горизонтальной лиши, пересёкающихся 
подъ тупыми углами, показана на чер. $79 (текстъ). й 

„рка сжатая, сдавлениа я, пониженная представляетъ арку; 
у которой направляющая есть горизонтальная линя, оканчи- 

вающаяся четверть кругами. Очень часто примфнялась во 

Франши въ ХУТ кБ и встрёчается въ Англии въ построй- 
кахъь ХИ столья, чер. З%0 (текстлл. 
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‚рка подирижигя. Подиружины прелставляють собою вну 
треннее утолщенис съодовт, ть видахт, уполичены ихъ проч- 
ности и даютъ возможхис водить своды меньшейтолщины. 
Подпружины, разсматрипасмыя какъ украшешя сводовъ, слу- 
жать для подраздьлешя ифлой внутренней поверхности па 
части, которыя по величин своей болЬс согласуются съ дру- 

1ер. 889. Чер. &о. Иер. в! 

гими частями здаия, а въ размБрахъ представляютъ поверх- 
ности болфе пропоршональныя, чер. 881—800 (текстъ). 

Дрка скобчатая, килевая, каблучковая, у которой направ- 
ляющая состоить изъ соединеня двухъ каблуковъ или гусь- 
ковъ и вычерчивается изъ 4-хьъ центровъ. Начало примфненя 
ея къ постройкамъ относится къ Х\ стольтю, употребля- 

„лась во Франщи, Англм и въ сфверныхь странахт, въ осо» 

‚бенности въ гражданскихь постройкахъ, для вЫнчашя две- 
Вей, оконъ и проч. Она примфнялась какь для каменныхъ, 

Такъ и для деревянныхь построекь, чер. 891—803 (текстъ). 

} Арка перенутая или вознутая, которой направляющая со- 
стфить изъ двухъ опрокинутыхь кривыхъ, соприкасающихся 

ы гы 
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между собою и вфичающихь стрЬльчатую, а иногда и полу- 
циркульную арки. Он вычерчиваются посредствомъ четы- 
рехъ центровъ, чер. 804 (текстъ); часто примфпялись строн- 
телямн ХУ и ХУТ столётй. 

ПримБненная кь полуциркульнымь аркамь весьма часто 
употребляется н въ настоящее время при постройкахъ ви- 

Чер. 80}. 

Чер. $06. 

Чер. 894. 
Уер. 807. 

зантйскаго стиля, для внчашя арокъ, дверей, оконъ н ко- 
кошинковъ, чер. 804 (текстъ). 

На чер. 895 (текстъ) представлено крайне неращоиальное 
примфнеше этихъ арокъ для оконъ строителями конца готи- 
ческаго стиля. : 

Ирка лопастпая, внутренняя поверхность которой обы- 
кновенно состонтъ изъ нёсколькихъ лопастей; число лопа- 
стей бываету, нечетное: три, пять, семь и проч. Въ роман- 



трехл-лопастаыи 
ан многолопастных 

а чаше всего прим$- 
— 901 

арки; въ 

а арки.  Пати-лонастная ар 
нялась въ постройкахь мавританскаго стиля, 59 

(текстъ). 
Ирка зшзаиль, зубчатая, принадлежить къ числу арокъ 

ромаискаго стиля, внутренняя поверхность которыхъ пере- 

Чер. до. 
4ер. 809. 

сфчена зигзагами. Примфнялась къ постройкамь ХТ и ХИ 
столфт, чер. 898 (текстъ). 

Аока разфузная, которая устраивается надъ покрытымъ 
уже отверсмемъ, какь напримфръ надъ окномъ. Назначеше 
ея состоить въ томъ, чтобы слабое покрыме отверстия (въ 
этомъ случа оконную перемычку) защитить оть груза ча- 
сти стВны, лежащей надь покрытемъ, чер. 902, 903—900 

{<екстъ). 

: Арка обратная, опрокинутая, устраивается въ толщинь 

стЪнъ и служить для распредфлешя давленя, производимаго 
отдфльными упорами на промежутки, заключающимся между 
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опорами. Таковыя арки весьма часто примфияются при 

устройствв Фундаментовъ зданй, чер. 844 (текстъ). 
„Арка подпорная или упорная есть наклонно поставленная 

Тер. 28. ср. 909. . Тр. 07о. 
прямая арка, которая подпираеть какую либо часть строе- 
ня, подверже пную торизонтальному распору чер. 907 и 91 
(текстъ). 



Арки опираются пятами своими па стЬиы, обыкиовенпые 
столбы пли устои на устои обдфлаиные полуколоппами или 
пилястрами и въ рЬдкихъ случаяхт па колойпы. 

4) Въ большинствЪ случасвъ арки отдфляются отъ сво- 
ихъ опоръ особымъ поясомъ, который смотря по роду п ха- 
рактеру здашя, а также въ зависимости оть архитсктуриаго 

о 
Чер. 9. Чер. 012. Че. 91. 

Чер. 916. 

ордена, въ которомъ здаше строится, представляетъ иногда 

простой поясокъ чер. ОТ (текстъ), иесложный карнизъ, чер. 

912 (текстъ), а иногда состоитъ изъ многихъ обломовъ, бо- 

гато украшенныхь различными орнаментами, чер. 913, 914 

#915 (текстъ). Поясъ этоть называется илиостомь или за- 

плешиигомь. 



Въ эстетическомъ отношенн значеше заплечниковъ то, 
что они, отдфляя прямую часть отъ криволинейной, удовле- 
творяютъ эстетическому правилу расчлененйя. Во внутрен- 

Чер. 92! Чер. 92; 

ностяхъ здаиш, арки опираются нногда на заплечники, вы- 

дающщеся изъ гладкихъ стнъ и поддерживаемы кронштейна- 
ми, Заплечники кладутся горизонтально, исключение изъ этого 

правила представляютъ заплечникн ползучихъ и исходящихъ 



арокъ, устрапваемыхь ири яЪстницахз,. Имсота заплечниковъ 
составляеть оть '» до 'и: ширины пресвфта, выступъ ихь 
не болфе высоты. 

е) Рамка, окаймляющая арку по ея щек, называется 
паличпикомь или архивольтомь (атитоНе). Онъ обыкновен- 
но опирается на импосты, иногда же, замфпяя импостъ, окай- 
мляеть горизонтально верхнюю часть устоя и соединяется 
съ архивольтомъ слфдующей арки, чер. 916 (тексть). Таюе 

Шер 927 

архивольты весьма часто встрфчаются въ здашяхъ архитек- 
туръ романской, готической и стиля возрождешя. 

Въ здашяхь романской архитектуры, архивольты богато 
украшались различными орнаментами въ видф зигзаговъ, 
пирамидальныхь выступовъ и проч., чер. 917—921 (текстъ}; 

‚ихъ дЬлали также изъ камней особаго цвфта н тщательно 
‘обтесанныхъ въ видЪ наличника, чер. 922, 923—026 (текстъ). 

< Въ здашяхъ тосканскаго и дорическаго орденовъ, онн 
очень просты, а богато украшались при орденЪ кориноскомъ 
и вообще гармонировали съ архитравомъ. Ширина архи- 
вольта назначалась въ \ до '/з ширины арки. 
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Наличники, обдфлываемые въ вид клиньевъ, могутъ 

имфть большую ширину, чер. 927 и 928 (текстъ). 

Въ узкихъ просвфтахъ арокъ, наличники пропорщональ- 

но шире, чЪмъ въ просвфтахъ большихъ отверст!. Если ли- 

Чер. 933. Чер. 932 

цевую сторону арки нужно’ обдфлать рустиками, то общия 
правила расположен!я рустиковъ соблюдаются и здЪсь; что 
касается до затруднеий въ сопряжени нормальныхь швовъ 
съ горизонтальными, то объ этомъ будетъ пояснено ниже, 

при описани способовъ кладки арокъ и сводовъ. При узкихъ 



устоях, наличпики должны пересфкаться, чего однако- же 
стармотся по возможности избъгату.. 

Въ веришнф арки архипольты переськались особымъ 
украшешемь, называемымт, ирафомь пли конеплемь. 

Ташя украшешя особенно часто примфиилиеь при аркахъ 
триумфальныхъ, чер. 955 (атласъ). 

Римляне въ триумфальныхь аркахъ, на далеко выступаю- 
щихъ ключахъ, помфщали статуи. Внутренняя грань арокъ, 
большею частио, остается гладкою; при рустикахъ, сдфлан- 

Чер. 034. 

р, 9х 

ныхъ на лицевой части арки, можно продолжить ихъ и по 
внутренней поверхности. 

До Х! стольтя весьма рфдко случалось, чтобы арки уст- 
раивались безъ архивольта, наоборотъ, въ Х, Хи ХШ 
вЪкахъ, въ случаяхъ постройки зданй ие особенно вылаю- 
щихся, взамфиъ архивольтовъ на аркахъ, дЬлались простыя 
скоски (фаски). 

Въ течене большей части эпохи среднихъ вковъ, архи- 
вольты представляли выступающшую рамку, окаймлявшую 
арки, украшенную различными орнаментами, затБмъ, въ 
концё ХГУ столЬтИя они стали замфняться концентрическими 

©бломами, расположенными уступами, одинъ надъ другимъ, 
составляющими по настоящее время принадлежность порта- 
лбвъ зданй романскаго стиля, чер. 0929 и 930 (текетъ). 

5 Устои представляють изъ. себя: 



а) часть стфиы (простфнокъ), на которую опиралотся 
арки, взятую между двумя арками. 

Таке устои въ средше вЪка украшались нишами и ста- 
туями, чер. 931 (текстъ) и 927, 028 и ОЗТ (атлас), 

4) Они могутъ имфть видъ обыкновенныхь и столбов, 
состоящихъ изъ группы колоннъ или же обдфланныхъ пол) - 

Чер. 036 

колоннами, антами и пилястрами, чер. 027 и 932—938 

(текстъ). ' 
При послфдовательномъ развипи римскаго стиля, архп- 

травныя покрыт!я были оставляемы, а вмфсто нихъ употреб- 
лялись арки; впрочемъ, подпоры этихъ арокъ сохраняли 
Форму кКолонНнЪ. 

Подобное нерашональное употреблеше колоннъ повлекло 
за собою ифкоторыя неудобства, а именно, пропорщи ко- 
лоинъ, созданныя греками, оказались слишкомъ слабыми для 
поддержаня арокъ и тоная капительныя доски (абаки) не 
представляли надежной опоры для арочныхъ пятъ. Послфд- 
нее удобство старались отстраннть, вводя между капителью 
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н иятамн арокъ особенныя ть мя плиты. ВелЪдстве этой 

же самой причины произошли кубичелтА вмиитиели, часто 

встрфчаемыя въ ромаискомт и визаиниском стпляхъ, чер. 

939 (атласъ). Капителн эти, исрсхоля прямо отъ ствола въ 

чстырехъ-граипую Форму, представляютть прочную опору 

пятамъ арокъ. Съ развитемь назраниыхть стилей, стволы 

колоннъ дБлались короче, а увфичашя становились массив- 

нЪе, такъ что колонны прюбрфлп, наконець, Формы, соот- 
вЪтственныя своему новому назначеня — быть подпорами 

арокъ и сводовъ. Но когда впослфдстви арки приняли въ 
поперечномъ своемъ счени Формы круглыя, на подоб1е ва- 
ловъ, то всЪ прежня измВиешя капителей оказались безпо- 
лезными, потому что круглый стволъ мог быть сопряженъ 
съ круглою аркою безъ всякихъ промежуточныхь частей. 
Наконець, въ готическомъ стил, въ которомъ очень часто 
своды, сливаясь съ своими устоями, имБли одинаковыя про- 
Фили и въ которомъ устои представляются въ видЪ пука 
пли группы колоннъ, нерфдко можетъ встрФтить устои, ни- 
чЬмъ пе отдБленные отъ сводовъ; въ нихъ или совсЬмъ нЪтЪ 
капителей, или они служать только для означешя начала 
арокъ, чер. ОЗТ (атласъ). 

Съ возрожденемъ древняго стиля, древня колонны снова 
начали употребляться для поддержашя арокъ, и хотя при 
этом способЪ возведено много арокъ легкой и красивой 
Формы, однако же большое количество желфза, необходимое 
для скръплешя арокъ, доказываеть неращональность подоб- 
ныхъ Формъ. 

Изъ всего вышеизложеннаго слБдуетъ, что, пршиявъ за 
правило ‘употреблять только тажя Формы частей зданя, ко- 

торыя прямо и просто соотвЪтствуютъ своему назпачению , 

надобно поддерживать аркады устоями; что касается до 
арокъ на колоннахъ (преимущественно парныхъ), то он 

могутъ быть употребляемы только при такпхъ здашяхъ, въ 

которыхъ легай и нарядный видъ составляетъ одно изъ 

рлавныхъ условй. 

Для избъжашя квадратной- Формы устоевъ, придающей 
всегда сооружено нЪсколько суровый видъ, срЪзывають 
устои и самыя арки такъ, чтобы поперечное сЪчеше столба 
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принимало Форму осьмпугольника, а сфчеше арки — части 

этой Фигуры, чер. 928 н 934 (текстъ). 

Профили устоевъ, въ вид пука полуколониъ, составляю- 
щихь продолжеше валовъ, составляюшихь сфчеше арки, по- 
казаны па чер. 935, 938 (тексть) и 949 (атласъ). 

$ 78. Непрерывный рядъ ньсколькихъ арокъ, опирающихся 
на устои или колонны, называется аркадою. 

До начала готическаго стиля арки .аркадъ дЬлались по- 

луциркульными. Въ средше вЪка, кривыя арки имфли слож- 
ную Форму (трехъ-лопастную); во время стиля возрождешя, 
арки аркадъ опять припяли Форму полуциркульную н часто 
примфнялись аркн коробовыя. 

Въ иачаль аркады опирались исключительно на устои, 
что можно замбтить и въ пастояшее время ‘въ остаткахъ 
лревнихъ здап!) театровъ и амфитеатровъ; затЬмь въ эпоху 
упадка ихъ начали опирать на отдфльныя колонны, чему 
примБромъ служатъ древшя базилики и большинство роман- 
скихь церквей; наконець. въ готическомъ стиль аркады 
исключительно опирались на устоп, составленные из группъ 
колониъ, 

Ряды аркадъ составляютъ наружных или внутрений гал- 
лереп, которыя примфияются при постройках какъ богато, 
такъ п скромно отдфлываемыхь здашй. Аркады примБня- 
ияются при постройкЪ дворцовъ, станшй желЪзныхь дорогъ, 

гостиниыхъ дворовъ, госпиталей, коллей, монастырей, тю- 

ремь и проч. 
Въ настоящес время, аркады почти исключительно со- 

ставляются изъ арокт полуциркульныхь. Цфлое отверст!е, 
покрытое аркою, ограниченное снизу — горизонтальною ли- 
нею, проходящее черезъ начало опоръ, съ боковъ— опо- 
рами арки, а сверху — самою аркою, называется арочнымь 
просвьтомь. 

Пропоршя или отношеше ширины просвфта къ его вы- 
сотБ бываеть —т1:1; 1:1; 1:2; т: 2 ит: 3. Этн 
отпошешя припято излагать сл5дуюшими выражешямп: про- 
свЪтъ арочный бываеть вт, одинъ квадратъ, въ 11/2, въ2, въ 
21 и вЪ 3 квадрата. 

Ширина оноръ составляеть отъ Уз до 1 ширины про- 



свЪта; обыкновенно употребляемыя отиошешя суть слБлую- 

щя: Уз, №, 1, т. шириил устоя равняется Уз или М пли 
иБлой ширин$ проста. 

Широмя отверсия прокт. ст, толстыми опорами и широ- 
кими паличинками придаюта, строенйо выражеше тяжелое и 
суровое: шировя отверстия ‹л, опорами умфренной тозицины 
п при пропорши просвфта около 1\ квадрата, прилочны 

здашямъ утнлитариаго назначешя. Отверстия узмя и высо- 
кой пропорши, Т. ©. въ 2 и 31/2 квадрата, очень легки и кра- 

сивы Просвфты, имфющие вт, высоту боле 3-хъ квадратовъ, 

свойственны готическому стилю и церковымт, Фасадамъ. 
Аркады могутъ быть раздфлены на три главные разряда, 

которые, какъ уже пояснено выше, различаются между со- 
бою ‘тфмъ, что въ первомъ — арки поддержаны многоуголь- 
ными (обыкновсино прямоугольными) илн квадратными стол- 
бами или устоями, чер. 927, 928, 929 и 931 (атласъ), во 
второмъ — арки опираются на колоинахъ, чер. 933 —035 
(атласъ), въ третьемъ—арки опираются на устои, украшен- 
ные пилястрами и полуколоннами, которыя поддержнвяють 
антаблементь — вЪичающи аркаду, чер. 930 и 032 (атласъ). 

а) .|ркады нп устояхь. При начерташи аркады, задаются 
обыкновенно: оси просвфтовъ (т. е. отвфсныя лиши, прохо- 
дяшия черезъ ихъ середину), отношеше ширины устоя къ 
шнринф просвфта и, наконець, пропорши просвфта. Имя 
заданпыя оси просвфтовъ, разнфляють промежутки между 
ными на двЪ равныя части и чрез, точки дфлешя проводятъ 
отвфсныя линии это будутъ оси устоевъ. 

Пусть ширниа устоевъ должна относиться къ ширин$ про- 
свЪта какъ т:и. Лля опредфленя предБловъ устоевъ, раз- 

дЬляютъ промежутокъ между осью устоя и осью просвфта 

па и-ЁРи частей и изъ инхъ ж частей беруть на полу-устой, 

а п частей на полупросвфть. Опредфлеше высоты устоевъ, 
при данной ширин$ п пропорши просвфта, не реет 
никакого затруднешя. 

На чер. 927—929 п 937 (атласъ) показано нъсколько при- 

мБровъ начертаня аркадъ, опирающихся на устои. 
5) Чркады ва колоннахь. Колонны могуть поддерживать 

арки только въ томъ случаф, когда арки расположены такъ, 
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что опоры пхъ не подвергаются никакому распору. Имфя 

заданиыя оси просвЪтовъ, раздбляютъ пополамъ промежутки 

между ними: это будутъ оси колоннъ. По данной пропоршн 

просвта опредфляютъ высоту опоры п, раздьливъ ее на 

нЪсколько равныхъ частей (соотвьтственно ордепу колонны), 

получають модуль колонны. Но такъ какъ в» обЪ стороны 

оси колонны будеть отложено по модулю, но пронорщя 

просвЪта измфнится, сравнительно съ тою, которая была 

задана; впрочемъ, разность эта незначительна и потому 

обыкновенно пренебрегается. Если-бы требовалось дать про- 

свфту точно заданную пропориио, то можно отыскать ве- 

личину модуля, посредствомъ слфдующаго исчислетшя. 

Пусть « — разстояше между осью просвьта н осыо ко- 

лонны, а д— искомый модуль. Въ этомъ случаЪ: 
2 («—=) означить ширину просвфта, которая должна 

заключаться въ высотв его, положимъ, 2 раза. 
“Такъ какъ высота просвфта 4 ( «—) должна равняться 

высотЬ колониы, имфющей ж модулей и рамуса аркп, ко- 

торый равенъ и—, то получим", уравиеше: 

4@— =тх- («— =), откуда 

яз 
Графическое построеше этого выражены показано на 

чер. 933—935 (атласъ,). 

Аркады на парныхъ колоннахъ располагаются такъ, что 
ширина устоевъ, образуемая парою колоннъ, равна или по- 
ловинф или трети ширины просвфта. Первое расположеше 
можетт, быть употреблено для тосканскихъ И дорнческихт, 

колониъ; второе для 1оническихь и кориноскихъ. Въ пер- 
вомЪъ случаф раздфляютъ разстояме между осями просвз- 
товь на три равныя части и тогда полученныя точки дБле- 

я означать оси колониъ. Во второмъ случаф раздфляютъ 
промежутокъ между осями просвфтовъ на 8 частей, третье 

и иятое дьлеше означаютъь оси колоннъ. Для опредфлемя 
модуля колоннЪъ означаютть высоту’ опоръ по данной про- 

порши просвБта и раздфляютъ ее па столько частей, сколько 

модулей будеть заключаться въ данной колопи® и въ архи- 



трав, соеднняющемь пару колоннъ. Лля болфе точнаго 
опредфлешя модуля, можно руководетвоваться правиломь, 
изложеннымь въ предъндущемъ примьрь, чер. 934 п 935 

(атласъ). 

с) Чркады на устояхъ, украшенныхь палястрами. Лля па- 
черташя такихъ аркадъ, задавь себЪ ось колонны и высоту 
ордена, украшающаго аркаду, раздфляють высоту эту на 
столько равныхъ частей, сколько модулей должно заклю- 
чаться въ колоннЪ и ея антаблементВ; одно изт этихъ дЪ- 

лешй будетъ модулемъ пплястры; вс прочя части аркады 
означатся въ частяхъь модуля. По вычерчешн одной пиля- 
стры, откладываютъ ‘въ обЪ ея стороны по одному модулю 
(а иногда и по половин модуля) —это означить ширину 
устоя. Высота арочнаго просвфта обыкновенно равна высот 
пилястры съ базою (до капители); ширина его опредБлится 
по опредьленной высотВ и данной пропорши. Отложивъ отъ 
границы ширины просвёта половпну ширины устоя, полу- 
чимъ ось другой пилястры. Высота подплечника и ширина 
наличника составляеть отъ У до 1-го модуля. 

Если-бы, подобно всфмъ предъидущимъ случаямъ, при 
начертани арки заданы были оси просвфтовъ и ихъ пропор- 
ци, то величина модуля х опредфлится изъ уравненя: 

2 (2а— 4) =(п— |2, 
гдЪ 2а означаеть разстояше между осями просвфта; мно- 
житель 2, за скобкою — пропорцио` просвфта (2 квадрата); 
1 = числу модулей, заключенныхъ въ колоннЪ, а Т — число 
модулей въ капители. 

При аркадахъ, украшенныхь полуколоннами, которыя 
поставлены па пьдесталахъ, начерташе ихъ производится 
также, какъ и въ предъндушемъ примфрф, съ тою только 
разницею, что отъ оси колопиы въ обЪ ея стороны откла- 

дываются по 1'/з модуля па ширину устоя. Если въ просвётв 

находятся балюстрады или окна, то высота пьедестала согла- 
суется съ высотою балюстрады или подоконника, чер. 932 

(атласъ). 

Относительно свойственныхъ римскому стилю аркадъ на 
устояхъ съ полуколоннами или пилястрами, поддерживаю- 
щими полный антаблементь, должно. замфтить слфдующее: 

з 



1) Полуколонны или пнлястры, помфщенныя у устоевъ, для 
поддержания антаблемента совершенно безполезны, потому 
чтоантаблементъ этотъ, опираясь на аркад, не имфетъ нужды 

ВЪ ПОМОЩИ полуколоннъ. 

` 2) Полный антаблементь надъ аркадою не имфетт ника- 
кого архитектурнаго значеня. ь 

3) Для объяснешя того, какъ произошло это нерац!о- 
нальное соединеше арокъ и колоннъ достаточно припомнить, 
что въ римскомъ стилБ Формы архитектурныху орденовъ, 
созданныя греками, употреблялись чисто съ декоративною 
цЪлью. 

И дЬйствительно, ташя аркады представляють обыкно- 
венныя арки, къ которымъ, такъ сказать, прилфплены ко- 
лонны, безъ всякой полезной цфлп или просто для того, 

чтобы красивыми формами колоннады одфть, украсить и 
почти скрыть главную часть сооруженя, т. е. аркаду. 

4) Слбдуетъ замфтить, впрочемъ, что обыкновеше усван- 
ваетъ и оправдываетъ многя нерашопальныя формы въ ар- 
хитектурв, особенно, если, употребляя подобныя Формы, 
строители пользуются ими, какъ средством» преодолфвать 
затруднешя, встрфчаемыя (въ художественномъ отпошен!!) 
при проектированй! зданй. А такъ какъ аркады этого рода 
иногда дЪИствительно могутъ быть употреблены съ пользою, 
и такъ какъ одинъ недостатокъ ихъ, замфченный ‘выше, со- 
стоить въ несвойственномъ употреблеми орденовъ въ видЬ 
орнамента, то и нельзя считать аркады этого рода построе- 
немъ совершенно педостойнымъ подражания. 

На чертежахъ 936 —1065 (атласъ) показаны различные 

образцы и арокъ и аркадъ съ ихъ частями изъ исполнен- 
ныхъ построекъ архитектуръ: готической, романской, визан- 
тйской, мавританской, церковно-византйскаго стиля и воз- 

рожденя. 
$ 79. Своды, ихь составных части, подраздлон!е по роду мато- 

[Чала, изъ котораго они зызодятся и по ихь форм. а) Чер. 843 
{текстъ) представляетъ сводъ, котораго внутренняя поверх- 
ность есть половина правильнаго цилиндра, имфющаго на- 
правляюгиею — полуокружность. Передняя его плоскость 
открыта, а задняя закрыта стФиою. 
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Опорами наи опориыми спльиами пазываются стфны, на 
которыя опшрается сподь, т. е, тавя, ил которыя передаются 
и вертикальное давлеше и горизоптальный распоръ свода. 

Шековыя сппьиы суть тЪ, на которыя сволъ не опирается. 
Если въ сводЬ ие сдфлано шековыхъ стфиь, то опъ назы- 
вается открытымъ; таковы, паиримфръ, своды, нокрываюнис 
ворота. 

[Шекою свода называется поперечное съчеше свода. Оно 
можеть быть видимо только при открытыхъ сводахъ, и, и, #., 
чер. 843 (текстъ). 

Наружная поверхность свода есть поверхность, ограпи- 
чивающая сводъ сверху. 

Внутренняя поверхность свода есть поверхность, огра- 
ничивающая своду, снизу. 

Верхняя точка направляющей свода называется др- 

аниною. 
Лишя, проведенная движешемь верщины, составляетъ 

верхнюю линтю свода. 
Пятами свода называютъ верхнюю поверхность опоры, 

приготовленную для принямя свода. 
Началомь свода называютъ нижнюю поверхность первыхъ 

камней, составляющихъ сводъ; изъ этого слфдуеть, что па- 
чало свода опирается па его пяты. 

Оттверспиемь или шириною направляющей свода назы- 
вается разстояще между начальными ея точками. 

Высотою подъема или стрълою направляюшей свода па- 
‘зывается орданата ея, соотвфтствующая вершин$ или, други- 
ми словами, возвышене вершины надъ плоскостью, прохо- 
дящею чрезъ начальныя точки направляющей свода, 

Сопряаюшими „нииями называются прямыя, начертанныя 
`иа щекф свода и имфющя обыкновенно направлеше нормаль- 
ное кт» направляющей. Разстояше между пими означаетъ 
ширину камней, составляющихъ сволъ. Если представимъ 
себЪ, что сопрягающя линш движутся вмфстЪ съ направ-` 
ляющею свода (при образованш внутренией его поверхности), 
то въ этомъ случа они произведутъ плоскости или вообще 
какя-либо поверхности, которыя называются. сопрявющими 
плоскостями паи поверхностями, 



Каиньл свода суть камни, составляюцые сводъ. Верхий! 
камень называется замокь или ключь свода. Клинья, заклю- 
ченные между двумя смежными сопрягающими плоскостями, 
называють рядомь клиньев. Рядъ клиньевъ состоить изъ 
ифсколькихь камней, которыхъ плоскости соприкасашя на- 
зываются сииками каиньевь. Стыки клипьевь въ смежныхъ 
рядахъ кладутся въ перевязку. Рядъ замочныхь клиньевъ 
называется шельною. 

Пазухою свода называется пространство, заключающееся 
между частью опорной стЪны, поднятою выше пятъ свода и 
внышнею поверхностью свода. Но, если два смежные свода, 
оппраются на’ одну опору, которая не возвышена надъ пя- 
тами, то пазухою называють пространство между впьшииаие 
поверхностями этихъ смежныхъ сводовъ. | 

Ь) По роду материала, употребляемаго иа псполнеше сво- 
довъ, они подраздфляются: па своды изъ тесоваго камня, 
своды изъ камней иебольшихъ размфровъ, своды кирпичные 
и своды бетонные или литые. 

Своды изъ тесоваю камня весьма рфдко примфпяются въ. 
гражданскихь постройкахъ, вслфдстве ихъ дороговизны нс- 
полнемя, затруднительной работы, значительнаго ихъ груза. 
и, наконець, обязательнаго условя возможной простоты 
ихъ Формы, что затрудняетъ удовлетворене условямъ эсте- 
тическимь и дйствительно: 

Тесовый камень худо связывается растворомъ; вслфдстве 
этого, сволу и его опорамъ должны быть придаваемы такя 
измфрешя, чтобы онъ держался въ равновфсйт, только при 
извфстномъ расположен! составляющихъ его клиньевъ; вяз- 
кость раствора не можеть быть принимаема здЬсь въ раз- 
счетъ. Очевидно, что своды этого рода грузины и требуютъ. 
сильныхъ. опоръ. 

При устройствЪ сводовъ изъ тесоваго кампя, необходимо 
для каждаго камня приготовить шаблоны почти всъхъ его 
граней. Для точнаго изготовлешя этнхь шаблоновъ, слф- 
дуеть составляти, эпюру свода въ. настоящую величину, при 
пособ всёхъ средствъ, доставляемыхь знашемъ начерта- 
тельной геометрш. Затрудиены, встрчающияся въ практи 
при проектпровапит сводовъ изъ тесоваго камня, такъ раз- 
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нообразны и представляють такое обтирное поле для при- 

ложеншя правилъ начертательной геометри, что по необхо- 

димости изсл Бдоване этого вопроса. должно было сафлаться 

предметомъ особенной отрасли начертательной геометрии, 

извЗстной подъ назвашемт, разрьзки каиней. 

Техпичесяя затрудиешя обтески клиньсвъ тесовыхъ сво- 

довъ И обязательная значительная толщина ихъ опоръ и 

ихь самихъ значительно увелнчиваетъ стоимость исполпешя 

этихъ сводовъ. 

Своды кирничные. Связываясь очень плотно растворомъ, 

кирпичи составляютъ какъ-бы однородную массу ;. Свойство 

это даетъ возможность устраивать очень тонше, а слёдо- 
вательно легче своды. Легкость самого свода и нераздЪль- 

ность его массы составляетъ причины, по которымъ опъ ма- 

ло, а иногда почти п совершнено не распираетъ опоръ своихъ; 
отсюда очевидно происходить возможность ТОНКиХЪ опоръ. 

Для устройства кпрпичнаго свода надобно только приго- 
товить Форму его, т. е. кружала пли лекалы. При пособ 
этихь Формъ кирпичъ кладется безъ затруднешя и безъ пред- 
варительнаго подготовленя. Если кирпич долженъ быть под- 

тесанъ, то это производятъ во время самой кладки, соображая 
притеску его съ мфстомъ, которое онъ долженъ занять. Слф- 

довательно, техническое исполиен!@ сводовъ очень просто. 
Принимая въ соображеше, что, при небольшой толщин 

опоръ и самого свода, матергала выходитЪ немного, что лег- 

кость исполнешя требуетъ меньшаго числа и не такпхъ 

искусныхъ рабочихъ, какъ при каменныхъ сводахъ и, нако- 

нецъ, что кирпичные своды требують легкихъ кружалъ, а 

иногда могутъ обходиться н безъ нихЪъ — очевидно, что 

‘устройство кирпичныхь сводовъ гораздо дешевле каменныхъ. 

Нераздфльность массы кирпичныхъь сводовъ даетъ воз- 

МОжЖнНоОсСТЬ придавать сводамъ самыя разнообразныя Формы и 

исполиен!е этихъ ФОормъ не представляетъ затруднен! . 

Своды изъ камней неболышихь размльровь, хорошо связыва- 

щихся растворомъ, устраиваются по тёмь же правнламъ, 

какъ и кирпичные своды и имфють тБ-же свойства. Стало 

быть все то, что сказано выше о кирпичныхь сводахъ, 

относится и кь сводамъ изъ камией небольшихъ размёровъ. 
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Своды зоршечные по роду матерала аналогичны со сводами 
кирпичными. Они легче кирпичныхъ сводовъ, но кладка пред- 
ставляеть болфе затрудненй по той причин, что горшки 

не иначе могутъ быть употребляемы, какъ цфльные. 
(Своды бетонные или литые употреблялись римлянами, 

вообще чрезвычайно прочны, лучшимь доказательствомъ 
чему служить то, что они существуютьъ до сихъ поръ и 
притомъ большую частно въ развалинахъ древнихъ зланй, 

т. е. въ такомъ положени, въ которомъ на нихъ безпре- 
пятственно дЪйствуютъ всЪ разрушительныя силы атмосферы. 
Относительно легкости и отсутствя распора они вполн® 
подходять къ кирпичиымъ сводомъ. Особенность ихъ со- 
стоить въ томъ, что онн безъ всякаго затруднешя могутъ 
принимать разнообразныя Формы; съ другой стороны внут- 
ренняя ихъ поверхность весьма легко украшается всевоз- 
можными углублетями (кессонами). 

Вь настоящее время литые своды примфняются р$дко 
вслёдстве того, что во многихъ мфстностяхь кирпичные 
своды при тВхъ-же свойствахъ стоятъ дешевле, 

с) По Формамъ своимъ своды могутъ быть: 
Коробчатые или цилипорическе; сомкнутые, котельные или 

мопастыреке; крестовые, перекрестные или стрьльчатые; па- 

фусные; бочарные; купола; втерные или пормандеке; плоске; 
зеркальные и лотическе. 

$ 80. Своды коробчатые. 
а) Коробчатымъ или цилиндрическихь сводомъ называется 

сводъ съ цилиндрическою внутреннею поверхностью, чер. 
939 и 940 (текстъ). Коробчатый сводъ можетъ быть раз- 

сматриваемъ какъ арка, у которой шприна по оси велика; 
отсюда слБдуетъ, что всф назвашя, даваемыя арк, присваи- 
вають и цилиидрическому своду. 

Итакъ, смотря по ФормЪ его направляющей, онъ можеть 
быть молиый (полнаго циркуля), „цчковый, стрьльиатый, 
элииипическй, коробовый и т. п.; по положенно оси и пять 
онъ можетъ быть прямой, косой, сходяний и поазуши. Если 
представить себЪ, что ось коробчатаго свода, вмБсто прямого 
направлешя, приметт Форму какой либо кривой линт, заклю- 
Зающейся въ горизонтальной плоскости, то получится ко.- 



цевой сводъ. Сводъ этоть ие приналяелить къ пилиндриче- 
скимъ сводамъ, но устройстляо ста очень сходно съ ихъ 
устройствомъ. Въ томь случаЪ „ изгибается и по 
вертикальному и по горизоитальному палравлеиио, на подобе 
винтовой лини, сводъ принимаетт, иазване кольне-винтовио 

е 

ЕВ. 939. 

Чер. одо. 

плоскости, означающей одну изъ щекь свода, чер. 94Т 
(текстъ), начертимъ направляющую свода а/7ё, примемъ эту 

кривую за направляющую такого цилиндра, у котораго про- 
изводяпия перпендикулярны къ плоскости щеки свода; это 
будеть внутренняя поверхность свода. Раздфлимь кривую 



направляющую а/9ф иа нечетное число равныхъ частей и 
въ точкахь дфленя возставимь нормальныя къ кривой; пор- 
мальныя эти означать вертикальные слфды сопрягающихь 
плоскостей. Далъе, отложивъ на этихь нормальныхь таме 
размфры, каше необходимы для прочности свода, опредёлнмъ 

.— 

РЯ 
и 

Чер. 944. 

направляющую цилиндра, означающаго внфшнюю поверх 
ность свода. Стыки камней означатся слЪдами плоскостей, 

Ъ) Распалубки. Коробчатый сводъ лежитъ на двухъ опор- 
ныхъ стнахъ, которыхъ измфреня должны соотвфтствовать 
вфсу и распору свода. Двумь другимъ нли щековымъ стё- 
намъ, неподдерживающимь никакого груза, даютъ только 
тамя измфрешя, камя необходимы для нхъ устойчивости. 



и 

Изъ этого слдуеть, что въ шековыхя, стнах можно 
длать отверстия произвольныхт, размфрель, не ослабляя тмъ 
нисколько прочности свода. | дЬйствительпо, если требуется 
освфтить пространство, находящееся подт, коробчатымт сво- 
домъ, то самое удобное для того мЪъсто есть част, щековой 
стны подъ сводомъ, чер. 042 (текстъ). 

Если, въ другомъ случаЪ, иужио освфтить своду, съ боко- 
выхъ его сторонъ, такимъ образомъ, чтобы верхшя лини 
оконъ находились выше начала свода, то отверстя, сдЪлап- 
ныя въ стфнф и въ сводф, сопрягаются своднками пли рас- 

Уер. 94у- 

палубками, чер. 943 (текстъ). Распалубка можеть имЪть пяты 
свои въ одной плоскости съ пятами главнаго свода, чер. 943 
вис или выше, чер. 943 $ и 4 (тексть). Хребетъ пли зиельиа 

распалубки можетъ быть или зоризоштальная, чер. 944 и 945 

(текстъ), или поднимающаяся въ видф лиши касательной къ 

внутренней поверхности главнаго свода, чер. 946 и 947 
(текстъ) или, наконець, опускающаяся во внутрь, чер. 948 
и 950 (текстъ); этоть посяфднй способъ употребляется при 

подвальныхъ сводахъ. 
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На чер. 945 (тексть) представлена въ проекщяхь самая 

простая распалубка, т. е. такая, у которой пяты на одной 
плоскости съ пятами главнаго свода и шелыга горизонтальна. 
Замьтимь, что ширина распалубки обыкновенно дфлается 
немного болЪе св5товаго отверстия. Этоть отступъ на стфнЪ, 

Чер. 949. Чер. 048. 

образующий подпружную арку -распалубки, необходимъ, въ 
особенпости при распалубкь съ поднятыми шелыгами. 

Чер. 948 (текстьъ} представляеть распалубку, у которой 
пяты выше пятъ главнаго свода, шелыга наклонная, а окон- 

ное отверсте покрыто перемычкою. 

На чер. 946 н 947 (тексть) изображена распалубка, у ко- 



торой пяты на одной высот съ чат 

лыга проведена касательно кл, на. 
На чер. 943 с (текстъ) в 

гнута въ видф кривой касат 

наго свода, 
Чер. 044 и 948 (текстъ) представляють распалубки, упо- 

требляемыя при подвальныхъ сводахъ. 
с) При устройств стБнъ дфлаются контрФорсы, которыя, 

„ главиаго свода, а ше- 

нвйцей гллонаго свода. 
а распалубки изо- 

ый къ илиравляющей г ав 

Ир. 952. 

увеличивая устойчивость стфнъ въ ифкоторыхъ точкахъ, 

даютьъ возможность заполнять промежутки ихъ болфе тон- 

кими стфнами. Въ сводахъ коробчатыхъ, для увеличешя ихъ 

прочности и сбереженй матер!ала, устраивають подиружнил 

арки, чер. 946, 047 и 949 (тскстъ). 
Цилиндричесяй сводъ можеть опираться или на полныя 

стфны, что всего лучше соотвЪтствуетъ. его ФормЪ, или иа 
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отдёльныя точки подпоры. Въ томъ случаф, когда сводъ 
оспованъ на полныхъ стфнахъ, подпружныя арки могутъ 
опираться или на карнизъ, или—на особенные выступы, сдф- 
лапиые въ стЬнахъ. Когда цилиндрическй сводъ опирается 
на колонны, тогда он$ должны быть покрыты сильнымъ ар- 

хитравомъ, чер. 95Т (текстъ). 

Подобное расположеше не внолнф рашоиально, потому 
что сводъ поддерживается архитравомъ (сильное—-слабымъ). 
Соединивъ столбы арками, получимъ расположеше, пока- 

занное на чер. 952 (текстъ). 
Можно также расположить сводъ на отдфльныхъ стол- 

бахъ, обдфлывая промежуточныя части свода, заключенныя 
между столбами, въ вид распалубокъ, чер. 046 (текстъ). 

На чер. 952 (текстъ) сводъ, не пачипаясь прямо отъ карниза, 
опирается на прямой части 5;это дБлаютъ иногда для того, что- 
бы значительно-выступаюнщий карнизъ не закрывалъ свода. 

4) Ризмиры цилиидринескихе сводовь. Въ строительной механикВ изла- 
гается подробйо теория равновЪСйя снодоръ и изучаются нсь обстоятель- 
ства, дЪИствуюния въ, пользу или во вредъ ихъ устойчивости. Поэтому 
в, настоящей киигВ помфщается только перечень эмиприческихь правилъь, 
паблюдаемыхь при построеши сводойт въ граждаискихь сооружешяхь, 

Правила эти относятся къ опредфлешю двух главпыхь измфрешй спода: 
толщины его въ ключф и чиирины его опоръ, 

Толщииа ключа. Формула Иерроне, служащая для опредфлешя толии- 
иы ключа для сводовт, въ мостахт, т. е. пь аркахъ, подвержениныхт со- 

трясешямъ, можеть быть примбиена п для опредфлешя нанбольнаго пре- 
дла толщины сводов въ гражданскихь сооружешяхъ. 

Въ этой Формул—е=' о Р--г Футъь. 
«—озиачает» толщииу ключа въ Футахть. 
Фр-—выражаеть въ ъутахъ: 
а) маметрь—въ полуокружныхь сводах 
Ь) въ лучковыхт, сводахъ — даметръ круга котораго частйо будстъ 

дапная луга; 

<) въ коробовыхъ кризыхъ—двойной рашусъ средней дуги; 
4) при эллиптической направляющей—двойной ращусъ кривизны сре- 

м: 58 й 
дины дуги, который равенъ - 5 (гдб &—стрфла, а а—полуотверстче кри а 

До какой малой толщины доходять своды въ граждаискихъ построй 
кахъ, доказывають слъдующие примёры изъ существующихь зданй: ко- 
робчатый сподъ, покрыллюций главный пролеть (пеГ) собора Сл. Петра 
въ Римб, имфоть, при отлерстш въ 70% русскихь вутъ, толщипу ключа, 
равную '/е отверстия. 



ты 

ем Париженаие Иаитеона избетть, щий 
. толлилим, Эт отерсия. Голишия 

Больной свод? 

58 ъутахь отверейя. $ дюймо: 
сводя у пять вдвое больше. 

Изь этихь иримбронь видил в зможность устраввать своды весьма, 
различной толщииы. Для объячияйя того, какое павиие толщииа свода 
нуботь па его сопротинлеше, зазИ.тимь, что давлеше оть одного копия 
къ другому передлется по криной. которой плчерташе должно номв- 
щаться вь пролили спода. Каждый прилаточный грузь, наи премепиое 
усиле (напр. ударъ, или времениля нагрузка) измвиясть положеше кри- 
пой данлешя. Изъ этого слёдуеть, что чёмь больше толщиия свода, темь 
кривая можетт, принимать бодфе раздичныя положешя, нап что олно и 
то-же, тмъ болфе сводъ въ состояши нретершиать случайныя уснйя. 
Зъ кириичиыхь и литыхт сводахъ, гдё стенень сопротивлешя зависить 
особенно оть вязкости раствора, способность соиротипляться случай- 
ныхЪ усиляхь увеличивается съ толщиною свода, потому что пропор- 
шомалыю этому уведичивается площадь, иа которую дЬйствусть спязы- 
вающая сила раствора. 

На основан предъидущих, соображешй, всф своды могуть быть 
раздлены на три категори. Кь первой принадлежать своды сильно 
обременениме и подвержениые сотрясешямъ. Ко второй—слоды, дол- 
женствуюнце поддерживать полы расположениыхъ надъ иими этажей, въ 
томь предиоложени, что иолы эти будуть подвержены обыкиопениому 
грузу, прегерпвасмому полами жилых стросшй. Къ третьей—т своды, 
которые не предназначаются для поддержашя носторонияго груза, какъ, 
папр. своды въ церквахъ и пъ перхиихь этажахь стросшй, Очелидно, 
что толщина въ первомь случа должна быть больше, чмь во второмъ, 
а п второмъ—болфе чёмъ лъ третьемьъ. Слфдующая таблица ноказываетъ 
какую толщину можно давать своду при различиыхъ его отверстяхь: 

Высота ключа въ футахъ, 
Ширина д Для сводовъ весьма Для сводовъ менфс 

свода вт,  обремененныхь и под-  обремененныхь и под- Дл сводогь несущихь 
верменныхь сильным  верменныхь слабымь ТОЛЬКО  собственны 

утахъ, сотрясещямъ. сотрясенямъ. свой грузъ. 

12 т - 

18 ив — 

4 Ив ИВ 
30 ор ОЗ 
36 1 5 
42 тв п 
48 з в 
54 24а 1 
бо 21 ив 
9 3 то 

120 4 21 
тбо + & ‚ 36 

200 6 4 
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По правилу Рондле, для полукругдыхь сводовъ, при средней ихъ па- 
грузкф, толщина своза в® ключ должиа составлять около ‘< отверстия, 
въ томъ предположени, что сводъ забучейт, ло слабых точек п имф- 
еть въ этихь точках, толщину въ И} раза болфе, чёмь въ ключь. Пра- 
вилу этому придерживаются налш практики, выражая его слЪдукядимь 
образомь: дал каждой сажени отверсня дается 1 вершокс на толщину ключа. 
М®ры, полученныя по этому правилу, должны быть соображени съ раз- 
мФрами кирнича, потому что, вслёдстые постоянныхь мфръ его, исльзя 
давать сводамъ такихъ размёровь, которые ше были-бы критными отв 
эмпры полукириича. 

Итакъ, самый тонк сводъ будеть въ полкириича: а вообще, тол- 
шина сподовт, бывает иъ Пр, 2, 2'1, 3 ит. д. кирпичей. Виро- 

чемъ, если сводъ долженъ быть успленф незначительно, то вуфсто спзои!- 
наго утолщешя выгодифе дъдать зуриы. И въ самомъ дфлё, изучая сутцо- 

ствующия строешя, выводимь правило, что при достаточно близкихь п 
достаточио сильшыхь гуртахъ, своды второй категорий: можно дфяать 
всегда въ 1 кирличт, толииною, а при отверспи мене 3-хъ сажепь, даже 
въ полкириича. Иго касается до сводонт, третьей категорий, то они, бу- 
дучи усилены падяежащими гуртами, могутт быть позводимы в полкир- 
цича при вейхт, случающихся отиерстыхт,. Если приходится строить та- 
ке споды изъ камней, замфияющихь кирипчь, то толщинамт пт нолкир- 
пича и въ т кирпичь соотьбтствуютт, толщины въ $ и тю нершиковъ. 

Опытами найдено, что для покрытия отиерст. оставляемыхт, въ ств- 
иахь упогоэтажимхь строгнй достаточно давать для нолукруглыхь арокъ, 
при отверстие 

до 2-хъ аришит--1 кирпичь .... 
отъ э-хъ до | арм.» кирпича. . 
оть 4 ло 6 арш.—2 кирпича... 
отъ 6 до 9 арш.—2%2 кирпича... 

} Па толщину ключа, 

] На толшииу ключа, 

Для самыхъ большихь арокъ, которыя должиы быть сильно илгру- 
жены, дають па толщину ключа, въ случаф кирпичнаго матерйала около 
11з отверстй. Вирочемт, устраивая арки этой категори, надобпо при 
значительныхь отнерстяхт, превосходящихь, папримбръ, $ сажень, по- 
вфрять: достаточно лп будсть сопротпвлеше кирпича раздавливакяцимт 
силамь. Вообще, въ подобпыхъ случаяхь, гораздо падеже дилать эти 
арки изъ, тесоваго камия, имфющаго болыпую степень сопротинлешя раз- 
давливающимь усилямть, чбыт кприичт. 

Для перемычекъ толщина онредфлястся слбдующимь образомт: Иа 
данномъ отверстие чертять д которой пеитртъ находится отъ шикней 
липиг перемычки, ил разстояиит, ранном, шпринё отверстия ся п, опре- 
дРлииъ толишну ключа для этой дуги, какъ бы дяя арки, пришимають, 
лотомъ вершишу ключа арки за верхнюю точку перемычки. 

Кромф того, при опредфлени! толщины сподовь, падобио обратить 
впихдие па то, что своды, отдбляюние теплое пространство отъ холод- 



наГо. пе ЯЪлаются въ наШеМ1, клымА ис и екщияма. Ио ТАКЪ какъ 

эта тошиипа ие достаточиа дла того, чтобы аль теиле 14 
иадлежащей стенени, то ивобходимо еще лфлать сверуЪ свода схазку ил 
клин® пли засыпать его какимъ-набудь рыхлымъ веществомь или, пазоменъ, 

покрыть сводъ смоленнымь воилокомт. 
Галщина опорё цнлииорическихь или керобчатныхь сводовь. ан толщиия 

опоръ свода такова, что опф сами, исябдстве одной сноси устойчивости: 
т, е. безт, носо@йя распора других» позяб лежащиха, сводовь, безь ня 
грузки устоя выше слабыхъь точекъ свода п безъ посо@я желфзныхь 
слязей,— способны протпвудфиствовать распору сволл, то их, налывають 
Четолми, пли говорять, что опоры имфють размЬры устоев, 

Рацюпальное опредфлеше толишиы устоенъ выводится па осповаяи 
закоповъ строительной механики. Для практическаго употреблешя и 
ются таблицы, изу, которыхт, прямо берутся размфры устоеиь. Ииже 
помфщепа таблииа Зейса, для опредфлешя ширпиы устоевф коробчатыхь 
своловъ : 

Толшпиа опоръ, выражениля въ частях отверстия, которое 
принято == 100, 

т “Толщина опоръ при высотв ключа вЪ 
илть смо. 3 4 6 8 10 

о 1328 475 158 16 16 
5 1525 165 ИЗ 1975 18а 

Для полукруглыхъ сно- 20 1075 1813 1978 281 208 
довъ. 42 21746 1910 21.20 2340 2330 

100 18,23 20,27 

20 18,71 21,16 

18,15 18,91 1915 1884 1842 
19,8 20,69 21.35 2113 2504 
21,03 2220 24,24 25,34  21мо „Для сжатыхъ сводовъ, Ра 

40 21.170 23,78 26,04 27,23 28,03 
оо 
о 

которыхъ высота 
==! отверстий, 

22,49 2478 
22,83 25,32 

1976 2049 1957 19,20 1845 
21,64 21,62 22,46 22,0 21.08 
2290 2429 26,29 26,04 2719 

23,6 25.64 28,40 30,07 30,02 

Для сжатыхь снодовъ 
которыхъ высота = 

'« отверстйя. 
5$ Зо 

По правилу Рондле, для полукруглыхъ сводовъ, при произвольной 
высотЬ опоръ, надобно откладывать на ширину устоевъ оть в до ‘|! 
отверстия. Па этомъ оснований! практики строители назначають для полу- 
круглыхъ сводовъ столько киринчей, сколько въ отверстие свода заклю- 
чается сажепь. 



Подобныя же правила для паправляющихь других зормъ, легко удер- 
живаемыя въ памяти, суть сяёдующи 

При направляющей, пмёющей ъорму дуги круга, которой стрфза равна, 
Ч отверсты (четвертной дугБ) и для эллиптической кривой, которой 

подъемъ равенъ Уз отверстя, пирииа устоя дБлается равною 1% отвер- 
стя. При совершенио плоскихъ аркахъ, ншрина устосвъ равияется ‘/ё а- 
метра того. круга, часть котораго есть направляющая. Хотя распорт 
свода ие завиентъ единственно оть отверстя, однакожъ мы видфли, что 
оть отверстя зависптЪ толщина свода, а отъ толщины свода и 'зормы 
иаправляющей зависпть распоръ; стало быть окончательно ширипа опоръ 

должиа быть въ зависимости отъ величины отверстя и формы его. Разу- 
мфется, что мы принимаемт эдфсь удфльный вфсъ матерала за величину 
постоянную, а это вполиф моею допустить при такихь запасахь устой- 
чивости, как доставляють приведенныя выше числа. 

По Ропдле, для сводовъ полупиркульныхь, даметромь 4, забучеп- 
ныхъ горизонтально подъ вершииу: 

толщина свода в ключЬ а = 1/48 4. 
толщина устоя „ э ежу а. 

Для сводовъ, забучениыхь до швовт, перелома или почти до половины 
ихь подъема: 

а: 4, е= 4 4. 
Для послдпяго случая забутки, при постепепномъ утолщениг свода 

къ птамь, толщина въ замкБ а=='/в 4, въ плечахъ == @, и устоя 
=» а. 

Относительныя эначешя толщины устоя и величины распора выра- 
жаются слфдующими числами: При сводь нолуциркульномь : 

толщина устоя = 1, =е. 
величина распора = 1, = @. 
Съ пологостыю въ !:, 
(Съ пологостью въ ‘и, е 
Съ пологостью въ ‘0, е=1,39, @ = 1.91. 

Перемычка э 110, е=142, 9= 1.95. 

Па чер. 953 (текстъ) показапъ сиособъ, предложенный Ропдле для 

начертан вифиией направляющей свода. Для этого откладывають па 
вертикальной лпши ВС заданиую толщину свода въ ключ СР, проподятъ 
вортикальную касательную Аа къ внутренней крицой свода; затьмь, отъ 
иситра В внутренией направляющей свода, по лишп ВО откладывають 
впизъ разстояше В6 = ®з до 3/з радиуса Ве и изъ точки &, радусомь БД, 
описывають круговую дугу Ра до пересбчешя ся съ касательною Аа. 

Плоскость еа представить пазуху свода, а ар впбинюю направляющую 
спода. 

На томь же чертеж показань способъ Ропдле для гразическаго 
опредфлешя толщины устоя, для полунпркульнаго свода постоянной тох- 



49 

ниши. Для этого проподится средняя друга КМЕ и ь 
Р@ и ЕС. 

Точка В соединястся съ @ и черезь то’и перссвчайя лин В@ и 
дуги РЕ проводять ИК параллель АВ из, точки 2, ралбусомь ДЕН 
описывается полукругъ. Затфуль, оть линий! Аи, внизь, откладывается отъ 
точки А — разстояще АМ ГА, я вверх, АЁ-=20С. Лашя ХЬ приии- 
мается за даметръ, на котором описывается полукруг. Игресъчеше 
этого полукруга въ точкф Р съ продолличием, АВ опредфлить толиииу 
устоя 

Тазже самая толщина получится, если отъ точки 4, по направлению 

АВ въ обратную сторону, отложить АР = ТК == 8. 
При нолукругломт, сводф, толши котораго увеличивается отт» ключа 

къ пятам, чер. 954, (текстъ), проводятся касательныя С@ п АС къ вну- 

тренией кривой, радусомъ «М, очерчивастся полуокружность и въ точкф 
А откладывается АР’ = ГК == МС' = толщииф устоя. Дели сподъ за- 
бученъ до вершины вифшисй поверхности, чер. (текстъ)., то проподятъ 
двф касательныя Р@ и А@, соеднияютъ точки @ и В, и въ точкф пере- 
сЪчешя М описывають ращусомь МН полуокружиость. Затфмь, оть 
точки А откладышаютъ = АР"|#1Ё -+- СР == толщии% устоя. 

Въ случа}, приподиятаго свода АС’, чер. 956 (техстъ), пли понижен- 
наго АС’ опредфляютъ указанным выше способомь устой для полукруг- 
лаго свода АС, толщина котораго = Ар. Затёмь, соединяють точку А съ 

точкою (С, продолжаютъ миию АС до пересёчешя съ виниею гранью 
устоя въ точкф-” и ражусомь Аг описываютъ дугу. Гочки т’ и 1”, полу- 
чеппыя при пересфчещи дуги съ лишямп 4С' п АС", представять крайшя 
точки для устоев сводовъ, повышеннаго и силюснутаго. 

Для пачерташя в!/ишией паправляющей свода, при сводахъ стрфльча- 
тыхт. чер. 957 (тсксть), отложивъ въ аб толщину замка и на продолжешя 
съ в4 — разстояшя А0 = 1}: Аа, онисываютъ изъ 0, какъ пеитровъ, раду- 
сами 06 круговыя дуги 6. 

Если два смежные одинаковые коробчатые свода имфютъ общую 
опору, чер. 940 (текстъ), то очевидио, что горизонтальный распоръ 
обоихт, сводовъ взаимно уничтожится. Изъ этого слфдуетъ, что общая 
опора должна имфть только такое измфреше, чтобы вертикальное дав 
леше, производимое на псе обоими сводами. ие превосходило предфла 
той пагрузки, которую можеть вынести матераль, употребленный на 
устройство опоры. 

Вертикальное давлеше, производимос сводомъ на каждую изъ сго 

опоръ, опредфлится легко, потому-что оно (при сводахь ие ползучих) 

равию половийф ифса свода. 

По въ томъ случа, когда оба смежные свода иесовершенно равпы, 
ихъ горизоптальные распоры иевполиф уничтожаются и тогда размёръ 
общей опоры должепъ быть такъ опредфленъ, чтобы она была вт с0- 
стоянш противодфйствозать разности между этими двумя распорами. На 

томъ-же осповаши, когда имфемъ, напримёръ, пфсколько подиружпыхъ, 

4 

тельная къ ней 



арокъ, несимметрично расположениыхь и упирающихся на одинъ столбъ, 
тогда размьръ столба должен быть опредфлень, принимая въ сообра- 
жеше равнодфйствующую всёхъ горизонтальныхь распоровъ, производи- 
мыхь этими подпружными аркамп. 

При многихъ аркахъ или сводахъ, расположенныхь однф возлв дру- 
гихъ и упирающихся на столбахь такихь нзмбрешй, каюе достаточны 

только для сопротивлешя одному вертикальному давленио лежащихь на 

нихь арокъ, разрушеше одной арки или столба влечеть за собою раз- 
рушене вефхъ остальныхъ арокъ или сводовъ. Чтобы строеше пе подвер- 
галось подобной опасности, надобно каждой опор дать тая измбреня, 

как необходимы для противодъйствя горизоитальному распору, т. е. 
измБрешя устоял. 

Иногда случается, что опоры сводовъ бываютъ подвержены напору 
земли, дБйствующей въ сторону противоположную распору свода. Слдо- 
вательно напоръ земли, противудфйствуя распору свода, способствует 
устойчивости опоръ. Впрочемьъ, наэто пособе разсчптывать не слфдуетъ. 
Безъ сомифны, земля, напирая па стьну, будетъ противиться значитель- 
ному движенио опоръ, но малое движеше будеть возможно прежде, чфм® 
земля приметъ полную осадку; а дзижене опоръ, какъ бы оно мало не 
было, всегда опасно для свода п не должно быть допускаемо. При малой 
толщийф коробчатыхъ сводовъ, трещины для пихъ очень опасны, потому- 
что ничто не препятствуеть трещинамъ этимъ распространиться по всей 
длингВ свода. Въ обыкновениыхъ гражданскихь постройкахъ, чаще всего 
приходится покрывать сводами подвалы, при устройств которыхъ, обык- 
новенно, не обращаютъ виимашя на распоръ, производимый сводами, 
потому-что размБры ‹чупдамента и поколя каменпаго строешя и грузъ 
(стБиъ, потолковъ, кровли), дЬйствующй на хундаменть, даютъ ем\ 

такую устойчивость, что распоръ подвальнаго свода найдеть въ иемъ 
сопротивлеше далеко превосходящее собственное его успле. 

Можетъ быть, только при устройствв сводчатыхъ подваловъ подъ 
легкими деревянными строешямн придется обратить зппмаше на распоръ 
подвальных сводонъ. 

Для опредфленя объемовъ, ограничиваемыхь сводами по „Наше“, 
предлагаются слБдующя данныя для коробчатыхь или цилиндрических 
сводовъ. Если: 

1. — впугренняя поверхность свода. 

/— объемь пространства, ограничиваемаго сводамп. 
8 — пролеть. 

8 
27 — высота въ ключь. 

Тк а. ГЕ В, 

Распалубка : 
Д=ирз. Е РЕЗ, 1. 



`Лотокъ: : 
ЕЕ (2) 8.1=0,285 8.6 
= (Зв — 4) 8* 1=0,113 824. 

При пологпхъ цилиидрическихт, сводахъ, если: 

8 — пролетъ 
/— высота 
т— ращусъ 

2..6 и РИ ТЕЕ».1.г. атс ат, 5; РНЕ. (27. атс, эт. ® — 27 2 2" 
Распалубка: 

Лотокъ: 

= р р БЕН(ае. "= ате. в. т =” 

„Для опредфлешя толщипы опоръ коробчатыхъ сводовъ, по „Нйне“, 
предлагаются сл$дуюийя даниыя: 

Если опоры оканчиваются у нихъ п не продолжаются выще ключа, 
то толщина ихъ опредфляется: 

для круговыхъ сводовь ....-........ 1 пролета, 
» коробчатыхь сплюснутыхъ на '\ ..... » 

5 я р болфе чЬмь на о, 

Основаше для опоръ (хундаменты дфлаются уступами) ущиреше +уи- 
дамента составляетъ примёрно 1/4 до */з толщины опоры. 

Толщина опоръ для сводовъ, которые надъ ключемъ срфзаны гори- 
зонтально, опредфляется, если: 

Г — отверсте свода 
@— толщина опоръ 
®— высота опоръ 
-Н — стр5ла свода 

= (рн) + о, 

если положить: 
Н=эар 

а=7 (32) Ч ь +0, т. 

„Для полукруга 
Н='в Рив=№ 

а=з Ф=1в В -- 03 т. 



е) Амдка хоробчатыхь сводовь. При кладкБ свода, соста- 
вляюше его клинья не могутъ держаться сами собою въ 

наклоиномъ положени до тБхъ поръ, пока сводъ не будетъ 

Чер. 255. Чер. 956. 

сведенъ, т. е. пока не будетъ встаяленъ замокь или ключь 
свода. Сверхъ того, внутренняя поверхность свода есть 
кривая поверхность, которая для правильнаго образован 



требують употребленя лекаль. Чтобы удовяетворить этимъ 
обоимъ требовашямъ, устраиваются особеиныя, временныя, 
доревянныя Формы или кружала. 

Кружала состоятъ изъ двухъ главныхъ частей: досчатой 

Формы свода, называсмой опалубкою (налубою) и дугообраз- 
ныхъ поддержекъ опалубки, называемыхь кружальными ре- 

анналы 

Чер. 960. 

брами или фермами. Кружальныя ребра опредфляютъ Форму 

направляющей свода и потому отъ правильнаго очертания 

наружной лини кружальнаго ребра зависитъ правильный 

видъ свода. Кривая, по которой обдёлывается ребро, должна 

быть начертана въ настоящихъ разм$фрахъ, на платФорм, 

чер. 953 (текстъ). 



м. 
Кривой этой дазоть очертане направляющей свода съ 

слфдующими одпако отступленями: во первыхъ, ее должно 

уменьшить иа толщину опалубки; во вторыхъ,— придать кри- 
визнЪ ребра немного болфе выпуклости противъ кривой ли- 

ти проекта. 
Своды осфдаютъ при самой кладкф ихъ, сжимая кружала 

и окончательно при раскружаливании ихъ. Имя это въ виду, 
должно увеличивать выпуклость кривой, сообразно употре- 

ИНН 

НИЙ ААА 

ие НН 

Чер. 967. 

Чер. 962. 

бляемому матералу и основываясь на наблюденми осадки сво- 
довъ въ прежнихь строешяхъ, при устройств которыхь 
быль употреблень тотъ-же матералъ и кружала сдЪланы по. 
той-же систем, какъ и въ устраиваемомъ сводЪ. Для на- 
зиихъ кирпичных сводовъ и при обыкновенно-употребляе- 
мой у насъ конструкщи кружальныхь реберъ, для увеличе- 
Ия выпуклости кривой, обыкновенно откладываютъ около 
уз вершка на каждый погонный аршинъ дуги. Такъ, напри- 
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мфръ, чер. 959 (тексть), на платФормф пазерчена кривая 
афе по проекту; отнявъ толщипу оналубки, получимъ кри- 
вую 4‹/; иа этой повой крипой отклалынаемь, начиная съ 

обоихъ концовъ дуги, по Т аршипу, въ точкахь 1, 2, Зи 
возставляемъь въ этихь точкахь нормальтыя къ кривой и 
откладываемъ на первой изъ них—'/* вершина; па второй— 

?„ вершка; на третьей — 3/5 вертика, и т. д. По соединени 
концовъ этихъ нормальныхъ, получится требуемая кривая 

Чер. 968, 

Чер. 964. 

4}. Начерташе плоской дуги круга показапо на чер. 00 
(текстъ). 

Кружальныя ребра устраиваются изъ досокъ и бревенъ. 
У насъ для кирпичныхъ сводовъ почти исключительно упо- 

требляють досчатыя ребра. При малыхъ отверстяхь и ило- 
скихъ направляющихъ, ребра дфлаются изъ доски, постав- 

ленной иа ребро и обтесанной сверху по кривой, чер. об 

(текстъ). 

Когда стрфлка арки выше, то можно сдфлать ребро изъ 

‚двухъ, трехъ или болфе рядовъ досокъ, чер. 962 и 963 

(текстъ)., 

Для болфе значительныхь отверстй и подъемовъ сво- 

довъ ребра составляють изъ досчатыхь косяковъ, распола- 
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гаемыхь въ одинъ или нЬсколько рядовъ, чер. 94 965 и 

956 (текстъ). 

Доски на устройство реберъ ‘употребляются 21 и 3-хъ 

дюймовыя. Если ребро состоитъ изъ одного ряда досокъ, то 

концы косяковъ врубаютъ въ полдерева. Но у реберъ, со- 

ставляемыхь изъ двухъ или болфе рядовъ, косяки каждаго 

ряда взаимно упираются концами безъ всякихъ врубокъ. Въ 

томъ и другомь случа ихъ соедиияютъ гвоздями. Тая 

досчатыя ребра, поддерживаемыя въ точкахъ соедипеия до- 
сокъ разстрфлинами или упорами, идущими по направленно 

УР. 973. 

нормальному (или близко къ нормальному), чер. 067, 968 и 
969 (тексть), употребляются у насъ при устройствь кир- 
пичныхь сводовъ до 10 сажень отверстя. Но при сводахъ 
болыьшихъ размфровъ, и въ случа$ устройства ихъ изъ те- 
совыхь камней, слфдуеть составлять ребра изъ бревенъ, 
на подобе мостовыхъ кружалъ. Для примфра, на чер. 970 

(текстъ), показано такое кружало, состоящее изъ подкосныхъ 
(шпренгельныхь) связей, которыя соединены схватками. 

Кружальныя ребра располагаются всегда въ вертикальныхь 
плоскостяхь и въ положеши перпендикулярных къ оси 

свода. Разстоян!е реберъ зависить отъ степени сопротивленя, 
обнаруживаемаго каждымъ нзъ иихъ и оть ‘толщииы опалубки. 



“Степень сопротивленя кружальныхи реберъ должна быть 
разсчитана по грузу той части стола, которая лежить на 
кружалахъ. Если черезь слабыя точки свода по всему его 
протяженио проведемъ линйо, то опа отдфлить часть свода, 
требующую поддержки и, стало быть, давящую на кружа- 
лала, оть той, которая можеть держаться сама собою, 
вслфдстые трешя и вязкости раствора, п потому ие произ- 
водить никакого давлешя на кружала. Доски или брусья, 
составляющие опалубку, имфютъ точки опоры только на 
кружальныхь ребрахъ; поэтому разстояше между ребрами 
не должно превосходить предВла, при которомт, эти доски 

Чер. 972. Че. ото. 

или брусья могутъ выгибаться. При кирпичныхъ сводахъ, 
на опалубку употребляютъ дюймовыя доски, располагая 
ребра на разстояни 1-го аршина; въ случа болфе толстыхъ 
досокъ, напримфръ, въ 2 дюйма, можеть быть допущено 
разстояше реберъ въ 1‘/ до 2 аршинъ. При ребрахъ, устран- 
паемыхъ изъ брусьевъ, опалубка дБлается также брусчатая; 
разстояше между ребрами здзсь обыкновенно въ Г сажень. 

Доски, составляющя палубу прикрфпляются къ бревнамъ 
гвоздями. Опалубливаше реберъ происходить передъ при- 
ступомъ кь кладкБ свода или, что еще лучше, исподволь, 
по мБрБ возвышешя свода; послфдый способъ облегчаеть 
производство кладки. Въ самомъ дЬлф, при полной опалубкь 
каменьцикъ, производя кладку верхнихъ частей свода, дол- 
женъ работать подъ своими ногами, тогда какъ при вто- 



ромъ способЪ онъ можеть стоять внутри свода на под- 
мосткахь и работать съ большимъ удобствомъ. Разумфется, 

что для удержашя кружальныхь реберъ на мЪстЬ, надобно 

прибить кь нимъ гвоздями нЬсколько палубныхъ досокъ, 
оставляя однакожь между рядами ихъ таме промежутки, 
чтобы каменьщикь съ инструментами могъ въ нихъ помЪ- 
ститься. 

Кладка малыхъ арокъ и перемычекъ для покрытия отвер- 
ст, оставляемыхъ въ стЬнахъ, производится немедленно по 
возведени ихъ опоръ; но большя подпружныя арки и соб- 
ственно своды должны быть выводимы не прежде, какъ по 

р. от 

ер. 974. 

прекращенм движешя опоръ. Кром этой предосторожно- 
сти необходимо для прочности свода нагрузить опоры всьмъ 
тЬмъ, что онф должны нести: другими словами, надобно . 
вездь, гдЬ только представится возможность, приступать 
къ кладкБ сводовъ не прежде, какъ по окончани крыши, 

Отсюда проистекаеть еще и то удобство, что сводъ бу- 
деть предохрапенъ оть дождя и ударовъ бревенъ, которыя 
могуть падать сверху, при устройств потолковъ и стропилъ. 

При кладк арокъ. небольшой ширины, напримбръ, по- 
крывающихъ отверстя въ стБнахъ, требуется не менфе двухъ 
реберъ и только въ какихъ-либо особенныхъ случаяхь-—бо- 
лфе двухъ. 
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Если арка иметь не болье П/ вирипча въ толщину, то 
опалубки можно не дфлать, потому что кирпичи будуть до- 

статочно поддерживаемы самими ребрами, Впрочемт, ребра 
ставятся въ этомъ случа не у самыхъ щекъ аркп, а немного 
отступя, какъ показано на чер. об (текстъ). Ребра подперты 

здзсь двумя досками, прислоненными къ стЪиамъ. 

На этомъ-же чертежф показано, какъ приготовляются пя- 

ты для принятя арки. 
Арки значительныхь отверстй устраиваются по тёмъ 

же правиламъ и на такихъ-же кружалахъ, какъ коробчатые 

своды. Плосшя перемычки устраиваются обыкновенно па 
доскв, положенной плашмя, стесанные концы которой вы- 
ходять въ швы между кирпичами, чер. 071 (текстъ,). 

Средина доски (или досокъ) подпирается стойкою. Такое 
устройство кружала можетъ быть употреблено при отвер- 
сти въ 2 аршина; въ случа боле широкихъ отверстий на- 
добно вставить болЪе подпоръ. 

Чер. 973 (текстъ) показываетъ другой способъ поддер- 
жаншя концовъ доски. При кладкЪ арокъ, направлеше швовъ 
всего легче означается посредствомь шнурка, котораго 
одинъ конецъ укр5пленъ въ центр дуги, принятой за ма- 

правляющую арки. Если-бы этого простфИшаго способа 
нельзя было употребить, то приготовляютъ шаблонъ арки, 
на которой означены направлешя швовъ. При пологихъ ар- 
кахъ (иапримръ, такихъ, у которыхь отрЪфзокъ дуги, дли- 

ною въ три вершка можетъ быть принять за прямую ли- 
нно) направлеише кирпичей очень легко опредляется опыт- 
ными каменьщиками на глазъ. При кладк стрФльчатыхь 

арокъ клинья направляются въ центръ дуги по общимъ пра- 
зиламъ кладки сводовъ, ио, приближаясь кь вершин и не 
доходя до нея на нёсколько вершковъ съ обфихъ сторонъ, 
направлеше кладки измфняють и направляютъ швы въ какую- 
либо точку средней ордонаты, взятую близко къ вершин, 
чер. 974 (текстъ). 

У плоскихъ перемычекъ ‘швы направляются въ центръ, 
взятый на разстояни отъ нижней поверхности, равномъ оть 
Т до 2 отверстий перемычки. Верхъ перемычекь дЬлается 

по дугв или по прямой, чер. 971 и 972 (текстъ). При устрой- 
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ствЪ арокъ изъ тесоваго камня, избЪгають употреблешя для 

направляющей эллипса по причин затрудпенй, встръча- 

емыхъ при опредфлеми направлешя нормальпыхъ и взамфич, 

эллипса вошли въ употреблеше коробовыя кривыя. Но такь 

какъ причина эта не иметь мЪста при кирпичныхъ аркахъ 

и, кромБ того, эллиптическя арки легче чертятся на плат- 

Форм и на видъ краснвфе коробчатыхъ кривыхъ, то, слф- 

Чер. 976. 

довательно, пфть никакой причины употреблять послёдня 
вмфсто эллипсовъ. 

Если надъ перемычками, которыхъ отверст!е болфе 2-хъ 
аршинъ, возвышаются полныя стЪны или какой либо другой 
обременяющ ихъ грузъ, то поверхъ ихъ устраивають раз- 
зрузныя арки, чер. 975 и 976 (текстъ). Промежутокъ между 
Разгрузною аркою и перемычкою долженъ быть заполняемъ 
уже по устройствЪ разгрузной арки; иначе осадка ея мо- 
жжетъ вредно дЪиствовать на перемычку. Если промежутокъ 
этоть значителен, то устройство кружалъ подъ разгрузную 
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арку н разборка ихъ не представить инкакого затрулнешя; 

въ противномъ случаЪ падобпо ирнготовить Форму для раз- 

грузной арки изъ сырого песку п класть па пемт. арку, чер- 

9тб (текстъ). 

По окоичани арки песокъ легко можеть быть вынуть. 
Потомъ, когда разгрузная арка примет полную нагрузку 

Чер. 983. 

и осадку, приступають къ заполиенио промежутка. При от- 
верстяхъ еще значительи$йшихъ, напримфръ, боле 1'/2 са- 
жень, перемычку обыкновенно поддерживають по срединЪ 

желфзнымъ болтомъ, который укрфплень верхнимь свонмъ 

коицомъ къ разгрузной аркЪ. Для большей прочности сверху 
разгрузной и снизу плоской арки кладутся желфзныя полосы, 
сквозь которыя проходять концы болта. На одномъ коиць 



болта дБлается шляпка, а на другой конець навинчивается 
гайка, чер. 977 (текстъ). На этомъ способь поддержания сре- 

дины арокъ, основывается возможность устройства подвЪс- 
ныхь арокъ, показанныхъ на чер. 978 (текстъ). Если дано 

нЪсколько отверстй, раздёленныхь слабыми столбами, то 
для отклонешя груза отъ этихъ слабыхь подпоръ, дьлають 

Чер.' 984. 
тр. ода. 

одну разгрузную арку надъ всёми отверстями, чер. 979 
(текстъ). 

На чер. 980—982 (текстъ) показаны примфры кладки пе- 
ремычекъ, 

При ‘устройсти арокъ изъ тесоваго камня, Форма клиньевъ 

и вс шаблоны приготовляются по правиламъ разр®зки кам- 

ней; мы ограничимся здфсь только нфсколькими замфчайями 
на счетъ сопряженя щекь свода со стЪною. Ствнки, запол- 

няющия пахи между арками, состоять изъ горизонтальной 

кладки, камни которой образують острые углы съ вншнею 

кривою арки; подобныхъ угловъ, какъ извЪстно, слёдуеть 

избЪгать. Въ палаццахь Флоренщи неудобство это не устра- 
нено, но значительно уменьшено было тмъ, что внЬшняя 

кривая арка дфлалась въ видЪ стрфлки, чер. 983 (тексть). 
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Углы, какъ видно изъ чертежа, остаются острые; но одна- 
ко-же они значительно больше, чфмь были-бы въ случяЬ 

полукруга. Воть причина увеличешя толщины клиньевъ у 
вершины свода. Увеличеше это, какъ извфстно, протнвур- 
чить правиламъ равновься сводовъ. 

Изъ общихъ началъ стронтельнаго искусства извЪстпо, 
что для равновфс!я арки толщина ея должна быть: 

Г) при иьнной линги — одинаковая какъ у пять, такь пу 
ключа. 

2) при параболь — толще въ ключЪ, чфмъ у пять и 
3) при эллипет, полукруиь и дупь круа, однимъ словомт, 

чер. 052. 

при всьхь обыкновенно употребляемыхь кривыхъ, — толще 
у пять, чБмъ въ ключ. 

Впрочемъ правила эти, наблюдаемыя при кладк® виутрен- 
нихъ частей сводовъ безъ всякаго неудобства могутъ быть 
нарушены, когда дфло идеть о сопряжени щекъ арки со 
<стною. Въ этомъ случаЪ щека и стБна должны представлять 
одно и при разрфзк камней, ихъ составляющихъ, должно 
обратить внимаше только на то, чтобы арка имфла возможно 
правильный и красивый видъ. 



При плоскихъ аркахъ щековые клинья продолжаются подъ 
одну горизонтальную линйо, чер. 984 (текстъ). 'Ограничивая 

клинья съ наружной ихъ стороны горизонтальными и верти- 

кальными плоскостями, мы избфгаемъ совершенно острыхъ 
угловъ. Однако, и при этомъ расположеи!и встрфчается слф- 

дующее неудобство. Если вс горизонтальные камни бу- 

дуть имфть одинаковую высоту, то клинья арки будуть не- 

равны, чер. 085 (текстъ), если наоборотъ, сдфлать клинья 
одинаковой толщины, то горизонтальная кладка должна бу- 

детъ состоять изъ неравныхь рядовъ, чер. 086 (текстъ). Все 
это будеть имфть мЬсто, если предположимъ, что длина 
швовъ постоянна. Но ничто не мЪшаеть намъ, особенно для 

т Е 
Чер. 986. Тер. 987. Чер. 988. 

щекъ арокъ, увеличить длину швовъ, по мфрЪ приближеня 
ихъ къ вершииЪ такъ, чтобы коицы ихъ находились на пересЪ- 
ченти клиньевъ одинаковой толщины съ рядами кладки одина- 
ковой высоты, чер. 9%7 (текстъ). 

Если длины швовъ въ этомъ случаЪ выходять слишкомъ 
различпыя, то можно отступить нфсколько отъ этого пра- 

вила, т, е. увеличить нсколько длину 1ивовъ клиньевъ при 
приближеши къ вершинЪ, а высоту горизоитальныхъ рядовъ 
уменьшить. Расположене клиньевъ въ видЪ крючьевъ, чер. 
(88 (текстъ), какь противное основиымъ правиламъ камен- 
ной кладки, не должно быть употребляемо. 

Когда однЪ лишь арки выводятся изъ тесоваго камня, а 
стЪны приготовляются подъ штукатурку, то часть клиньевъ, 

чисто обтесанная, выступаетъь иБсколько впередъ изъ ще- 
ковой стВиы, что и составитъ наличникъ арки, чер. 089 

(текстъ). 
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Въ нлоскихъ перемычкахь острис углы отстраняются 
расположешемъ швовъ въ видБ ло ыхъ лан, чер. 084 

(текстъ). На чер. %)Ю (тексть) представлю, способу соеди- 
ненмя тесовой кладки съ кириичиою, при устройств окоп- 

ной перемычки. 

Для объяспешя всфхъ подробпостей устройства кружаль 
для коробчатыхь сводовъ полагается полезным, привести 
слъдующие примБры устройства таковыхт, кружалъ: 

1) Пусть дано покрыть плоскимъ коробчатымь, сводом 
небольшое отверст!е, напримфрь около 4-хъ аршинъ, заклю- 

Чер. 989. 

Чер.99о. 

ченное между двумя стЬнами. Чер. 091 (текстъ) представ- 
ляеть расположеше кружалъ въ двухъ разрьзахъ. Кружаль- 
ныя ребра, состояция каждое изъ одной обтесанной доски 
и разставленныя на аршинномъ разстояши другъ отъ друга, 
упираются посредствомъ клиньевь на ируоны, а прогоны 
поддерживаются поперечными бревнами или кладями, встав- 
ленными въ стфнБ. Клади 9 расположены на разстояни 2% 

аршинъ одна отъ другой. Клинья служатъ для того, чтобы 
удобиъе было расположить ребра подъ ватерпасъ и, въ осо- 

бенности, чтобы можно было удобно вынуть кружала изъ 

подъ свода, по окончани его. 
2) Положимъ, что нужно приготовить кружала для полу- 

круглаго коробчатаго свода, при отверст!и около 4 сажжень- 
Чер. 992 (тексть) представляетъ расположенше кружаль въ 
этомъ случа$. На обрфзахъ стнъ положены лежни а; на нихъ 

В 
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опираются стойки $. Прогоны должны быть такой толщины, 

чтобы они, при принятомъ разстояши кладей, не могли 

гнуться подъ тяжестью свода; на прогонахъ лежать ребра р, 

поддерживаемыя клиньями г. Средый прогонъ у принимает, 

на себя концы разстрфлинь т, которыя подводятся по мрЬ 

возвышен!я свода. Дабы клади отъ напора разстрфлинъ не 

Чер. 992. *Чер. 993. 

МОГЛИ гнуться, подпираютъ иИХЪ стойками, ИЛИ ПОДВОДЯТЪ 

подкосное сопряжеше & (шпренгель). 
Па продольномъ разрфзЪ, чер. 993 (текстъ), разстрёлины 

и подкосное сопряжене не показаны. 
Чер- 994—993 (текстъ) представляютъ устройство кру- 

жаль, при отверст!и свода около 6 или 7 сажень. 
Па чер. 904 видны: составъ кружальныхъ реберъ, распо- 

ложеше разстрфлинь и также особенные бруски, которые 



гоны па верхнихь копнахь разстрЬииг,, в : ед 

равномърпаго поддержашя свода разстрфлинами во всфх! 

го частяхъ. 

Сверхъ того, прогонами этими можно уменьшить число 

разстрФлииъ, какь видио изъ чер. 094 (тексть,). 

Чер. 906 (текстъ) изображлеть кружала для поди} 

р. 995 

арки; разстрфлины расположены здфсь по другой системЪ, 

ч$мъ на чер. 904 (тексть). 

На чер. 993 1. показаны клинья, служаще для постепен- 

наго опускания всей Формы вмфстЬ съ разстрёлинами, 
> 



Бревна, употребляемыя на стойки, имЪютъ натуральную 

круглую Форму; бревна для кладей и прогоновъ немного 
обтесываются съ цблью удобнфйшаго сопряженя; накоисцъ 
на разстрёлины употребляются бревна, расколотыя попо- 
ламъ или на четыре части. 

Для приготовленя кружалъ подъ распалубки устраи- 
ваютъ кружала для главнаго свода такъ, какъ будто бы рас- 
палубокъ не было и потомъ, поверхъ палубы главнаго свода, 

Чер. 998. 

Чер. 1000. 

ставятъ кружальныя ребра, сообразно принятой Форм рас- 
палубки. 

По прикрьплени реберъ этихъ гвоздями къ палубЪ, по- 
верхъ ихъ настилается вторая опалубка, которая и будету, 
служить хормою для распалубки. Распалубки кладутся пря- 
мою или косою кладкою, чер. 909 (текстъ). 

Кладка коробчатаго свода производится на приготовлеи- 
ныхь кружалахь, по общимъ правиламъ кладки кривыхь 
поверхностей. Правила этн для коробчатыхь сводовъ со- 



стоять въ томъ, чтобы ряды клиньевъ шли пепрерывно по 
всей длин свода, а стыки клиньевъь располагались въ пе- 
ревязку. Чер. 1000 (тексть) представляеть видъ персвязки 
кирпичей. Однако-же для плоскихь кирпачпыхь сводовъ 
иногда отступають отъ этого общаго правила, потому что 
прочность ихъ основывается ие ма расположеши кирпичей 
пормально къ дфиствующимь снламъ, а на такой перевязкЪ 
кирпичей, при которой сводъ представляеть одну плотную 

массу. 
Косал кладка, представленная на чер. 90 (текстъ), есть 

одно изъ употребительныйцихь средствъ удовлетвореня 
этимъ услошямъ. Очевидно, что при подобной кладк® про- 

во @8 
Е Е. вает ВУ 

Е оаныЕн 
Чер. 1001. Чер. 1003 

дольныя трещины въ свод не легко могутъ произойти. Для 
плоскихъ коробчатыхь сводовъ, которыхъ хребсть долженъ 
быть выведенъ подъ одиу горизоптальную плоскость, на- 
примВръ, для принямя лещаднаго или цемситиаго пола, 
можпо съ большимъ удобствомъ употребить кладку отдфль- 
ными арками, щшириною въ '* кирпича, какъ показано на 
чер. 1001 (тексть). Здёсь одна арка составлена изъ кирпи- 

чей, положенныхъ на малое ребро (стоймя), а лругая смеж- 

ная арка, для перевязки съ забуткою, соетоитъ изъ кирпи- 
чей, положенныхь на большое ребро. Кладка эта представ- 
ляетъ еше то удобство, что ее можно производить безъ по- 
собйя кружалъ. Понятно, что если только растворъ имъеть 
такую степень вязкости, что намазанный имъ и прилЪплен- 
ный къ вертикальной стЬнь кирпичь можеть держаться 

липкостью раствора, то цфлый рядъ арокь можеть быть 
выведенъ такимъ’ образомъь по щековой стфн. Сомкнутая 
арка одного ряда будеть служить поддержкою для слф- 
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дуюшщаго ряда и т. д. Само собою разумфется, что въ слу- 

чаЪ ненмвыя щековой стБны, которая могла бы поддержать 

первый рядъ свода, необходимо устроить для этого перваго 

ряда легкое кружало. 
Устройство кружалъ и производство кладки разныхт ви- 

доизмфненй коробчатаго свода не прелставляетъ особен- 

ныхъ трудностей. Итакъ, при сходящихъ сводахъ, кружал!,- 

ныя ребра ставятся въ вертикальныхъ плоскостях, и упи- 

раются на прогоны, положенные по наклонной плоскости. 

При кольцевыхъ сводахт ребра должны быть поставлены 
въ плоскостяхъ нормальиыхт, кт, осп свода и т. д. 

Чер. 1002 и 1003 (текстъ) представляють прим$ры пере- 

вязки кирпичей въ сводахъ, имфющихьъ толщину въ 1, 1, 

ВН чер. 1004. Чер. 1оу. 
ЕЕ 

Чер. 1003. 

Пр, 2 и 3 кирпича. Толстыя арки кладутся обыкновенно 
отдфльными слоями въ ‘/з или 1 кирпичь толщиною, чер. 
1004 и 1605 (текстъ). Для доставлен. лучшей связи всфмъ 

слоямъ употребляется прокладная плита, проходящая че- 
резъ н5сколько слоевъ, чер. 1006 (тексту). 

Кладка свода должна производиться симметрически, т. е 
съ объихъ его опоръ вдругъ, такъ, чтобы кружала были 
равномфрно съ обЪихъ сторонъ нагружаемы: это необходимо 
для того, чтобы они сохраняли правильную Форму. По до- 
веден кладки свода, равномфрно съ обфихь сторонъ, до 
вершниы его, запирають сводъ, вставляя замокъ или замоч- 
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ную шелугу. Оставлениос для этого отверспе паполняется 
растворомь и замочные кирпичн вставляются по ифскольку 
вдругъ посредствомъ доски, положенной на нихъ, по которой 

дЬлаютт, легме удары ручною трамбовкою. 
Тонюе своды, при запиранит ихт, могуть легко потерять 

о 

Чер. го10. 

Чер. 1008 

правильность своей хормы оть поднят}я частей, лежащихъ 
У слабыхъ точекъ. 

Для избъжаншя этого надобно забучивать пазухи выфстЬ 

съ кладкою свода или, по крайней мрф, въ н$фкоторыхъ 

мЪстахъ устраивать въ пазухахь поперечныя стЬнки, чер. 

1007 (текстъ). 

Горшечные своды кладутся, обыкновенно, на гипсовомъ 
растворЪ; самый простой способъ кладки ихъ, при плоскихъ 
сводахъ, состоить въ установкЪ ихъ на палубЪ, какь можно 
плотнфе, на сухо, потомъ они заливаются сверху жидкимъ 
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гипсовымъ растворомъ. Гипсъ легко входитъ въ самыя ма- 

лыя щели, заполняеть ихъ плотно и связываеть всф горшки 
въ одну массу. в 

На чер. 1008 (текстъ) показана горшечная кладка ци- 

линдрическаго свода. 
Чер. 1009 и ТОТО (текстъ} представляють кладку арокъ 

и нилинлрическаго свода изъ бутоваго камня. 
На чер. ТОТТ, 1012, 1013 и 1014 (тексть) показаны при- 

мфры подготовки пятъ для кладки свода. 
На 1 кв. саж. цилиндрическаго свода (измфреннаго въ 

Чеф. 1017. 

Шер. 1013. Чер. 1014 

планф) требуется, со включешемь забутовки, при толщинЪ 

свода въ \/ кирпича—318 кирп. и 0,021 куб. саж. раствора; 

при толщинф свода въ 1 кирпичъ, требуется 640 кирп. и 
0,042 куб. саж. раствора. 

5 Раскружаливане коробчаитихь сводовъ. Своды изъ те- 
соваго камня держатся равновфемъ всьхь своихъ частей. 
Поэтому, какъ скоро сводъ замкиуть, отнимаютъ кружала 
ст тою цфлью, чтобы всБ клинья приняли положене, сооб- 
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разное условямъ равионфсш. Но такъ какь въ киропчныхь 
сводахъ главное основан: прочности «сть связь клиньевъ, 
доставляемая растворомь, то сводъ долженъ быть отдфленъ 
оть поддерживающей его палубы не прежде, какъ по со- 
вершенномъ окрёпнути раствора. Отсюда пронсходитъ пра- 
вило, наблюдаемое архитекторами и состоящее вт, томъ, что 
сводъ долженъ оставаться иа кружалахъ столь долго, сколь 
это возможно. Итакъ, оконныя аркн сохраняютъ свои кру- 
жала до окончательнаго возведешя стфнъ; своды составляются 
на кружалахъ до чистой отдфлки здашя. Обыкновенно па- 
блюдаютъ, чтобы кружала не вынимались изъ подъ своловъ 
раньше шести недФль, а въ самыхъ крайнихь случаяхъ, не 
раньше четырехъ. Впрочемъ, надо имЪть въ виду, что сроки 
эти зависятъ оть свойствъ раствора и поэтому должны быть 
опредфляемы на осиовани принятыхъ мЬстныхъ обыкновенй 
н повфряемы опытами. 

Кружала слфдуеть вынимать ие вдругь, а постепенно, 
ослабляя подпоры верхнихъ частей реберъ и, затфмъ, выко- 
лачивая клинья, поставленные подъ кружальныя ребра. 

При устройствф большихъ кирпичныхъ сводовз, оба опи- 
санные способы раскружаливашя соединяются ‘слфдующимъ 
образомъ. 

Сводъь выводятъ быстро для того, чтобы растворъ не 
успфльъ совершенно окрфппуть. По положенши ключа и за- 
полнени паховъ свода (если это послфдовало по проекту), 
ослабляють нфсколько кружала. Отъ этого камни или кир- 
пичи свода приходятъ въ нфкоторое движеше; еще мягай 

растворъ сжимается и Формируется сообразно положению 

камней или кирпичей. Потомъ сводъ заливають известко- 
вымъ, разжиженнымь растворомъ, съ ифлью занолиешя ще- 

лей, которыя могли образоваться въ сводф- Въ этомъ по- 

ложеши сводъ остается ‘на кружалахъ до тхъ поръ, пока 

растворъ совершенно ие окрфпиетъ: тогда уже вынимають 

изъ подъ свода. кружала, соблюдая вышеописанныя предо- 

сторожности. При первоначальномъ ослаблени кружалъ, 

должно опустить ихъ на всю высоту предполагаемой осадки 

свода, дабы сводъ окрёпъ въ томь положен, которое онъ 

долженъ имБть окончательно. При устройствЪ сводовъ безъ 
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полной опалубки, а тольхо при пособи ифсколькихь реберъ, 

служащихъ лекалами, надобно эти ребра вынимать тотчасъ, 

какъ только сводъ будеть запертъ. Въ противномъ случаЪ, 
лекала, при осадкф свода, нарушать его правильность. 

$ 81. Своды соминутые, котельные иди монаотыроне. а) Въ 

сомкнутомъ сводЪ внутренняя поверхность составлена изъ 

поверхностей пересъкающихся цилиндровъ съ одинаковымъ 
подъемомъ, чер. 1015 (текстъ). 

Два цилиндра одинаковаго подъема, пересфкаясь въ двухъ 
кривыхъ, раздфляются каждый на четыре треугольные от- 
р№зка. Если возьмемъ аля разнообразмя внутренней поверх- 

Чер. 1020. 

ности свода ипжше отрфзки цилиидровъ, опираюциеся на 
опорныя стЪны по прямой линии и называемые лотками, чер. 
1010 (текстъ), то и получимъ сомкнутый сводъ. Планъ про- 

странства, покрываемаго сомкнутымъ сводомъ, можеть быть 
квадрать, прямоугольникъ или, наконецъ, какой-нибудь мно- 
гоугольникъ, у котораго однакожъ длина сторонъ не слищ- 
комъ различна. 

Для начертаня и разрфзки сомкиутаго свода при прямо- 
угольномъ основани на дагонали а, чер. 1017 (текстъ), чер- 

тится кривая, по которой намфрены сдфлать магонали свода. 

Положимъ, что эта кривая, представленная въ совмфще- 
н сь горизонтальною плоскостью, будеть 495. Примемъ 
эту кривую за направляющую двухъ цилиндровъ: перваго— 
У котораго производяшия параллельны къ лини 1; другого— 
у котораго оии параллельны В. Основаше перваго цилиндра 
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построится по способу ордонатл, на вертикальной плоскости 
А; второго —на плоскости В. 

Два цилиндра эти поресфкутся вт лвухъ кривыхл, сим- 
метрически расположеипыхь; одна изъ нихъ будеть принятая 
нами направляющая а0ё; другая—совершенио равная псрпой 

Чер. 1017. 

и расположенная па другой магонали. Такимъ образомъ, 
внутренняя поверхность свода означится вполн$. Для опре- 
дзленя сопрягающихь плоскостей раздфляемъ @9' 0! (на пло- 

скости 4) на нВсколько равныхъ частей, въ точкахъ &', в, а, 

уу 5 ит. д. и черезъ эти точки проведемъ нормальныя къ 
кривой а’9'5'. Нормальныя означаеть намъ слфды сопрягаю- 
щихъ плоскостей, которыя будутъ перпендикулярны къ пло 
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скости .1. Сопрягающия плоскости пересвкутся съ внутрен- 

нею поверхиостью свода въ производящихъ. 
Въ точкахьъ, соотвьтствуюшихъ пересфченямъ этихъ 

производящихт, съ магональною кривою и проектирующихся 
на вертикальную плоскость В въ точкахь р’, 9, т, 3, #, и 

Чер. 1019. 

т. д., проводимъ нормальныя къ кривой $" у" а"; это будуть 
сльды сопрягающихъ плоскостей, перпендикулярныхь къ 
плоскости В. Сопрягаюция плоскости пересФкутъ цилнидръ 
въ производящихъ. 

Иачертане наружной поверхности свода и расположене 
стыковъ клиньевъ видны на чертежф. 
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Чер. 101$ (текстъ) прелставляеть видъ сомкнутаго сводя, 
построеннаго па миогоугольномт, осиог иин. Руконс «ствуясь 

предъилущимь примфромъ легко построили, прос КИЛО и ЭТОГО 
свола. Замфтимъ только, что если осповашс его правильный 
мпогоугольникъ, то центръ свода будет, соотвЪгствовать 
вершииф свода, въ которой нс лагональныя дуги пересё- 
кутся. Но въ томъ случаЪ, ссли оснований — неправильций 
миогоугольникъ, надобно выбрати, для вериииы такую точку 
чтобы дагонали, проведенныя отъ нея въ углы основашя 

пмфли сколь возможно одинаковую длину. 

Сомкнутые своды мало употребляютъ въ гражданскихь 
постройкахъ по слфдующимъ причипамъ: 

1) Они опираются на вс стБиы одинаково и, слЪфдова- 

^ Бы 5 

Чер. то21. 

тельно, всф стбны должны имфть одинаковую толщину; 
при большихъ отверстяхъ можеть представлять неудобства. 
Кромъ того, ни въ одной изъ стфиъ нельзя длать отверстий 

произвольной величины, подобно тому, какъ дфлаютЪ въ 
щековыхъ стфнахъ коробчатыхъ сводовъ. 

2) Если оставлять оконныя отверспя въ самыхъ стфиахъ, 
то сводъ, особенно при значительной его высотЪ, худо освъ- 
щается; а поднимая оконныя отверстя выше началъ свода, 
необходимо устраивать распалубки ивслЬдств!еэтого построе- 
не свода сдфлается сложнымъ, чер. 1019 и 1021 (текстъ). 

3) Въ невысокихъь жилыхъ комнатахъ и подвалахъ сом- 
кнутый сводъ неудобенъ. Такъ какъ въ этихъ случаяхъ при- 
ходится помфщать начало свода на небольшомъ разстояни 

-оть пола, то наклонныя части свода не позволяют», ни 



подходнть близко къ стнамъ, ни ставить у стть высокихъ 

вешей (мебели, шиафовъ. бочекь и т. п.). 

4) Для прочности сомкнутаго свода необходимо, чтобы 

длииа покрываемаго пространства не была больше удвоенной 
шириим; отсюда слфдуетъ, что нмъ нельзя покрывать длин- 
иыхъ комнатъ. 

Но, съ другой сторопы. сомкиутый сводъ представляетъь 

Чер. 1024. 

Мер. 1022 

удобное покрыт!е` для пептральныхь залъ, которыя могуть 
быть освыщены только сверху, т. е. посредствомъ отверсты, 
оставляемаго въ верхней части свода. 

Чер. 1019—1021 (тексть) показываеть примфръ комнаты, 
покрытой кирппчпымь сомкнутымь сводомъ. Распалубки въ 
чистыхъкомнатахъ располагаютсясимметрически; ихълфлають 
обыкновенно и у такихь стиъ, въ котарыхъ ить отверстй, 
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едиствепио для симметри. Ипогда в слихт сволахь дБла- 
ются гурты по направленно лмагопалей. 

Чер. 1022 (тексту) представляеть впдт, плоскаго сомкну- 
таго свода съ четырьмя симмстрическими распалубками и 
подпружинами, расположенными посредпнЪ длпны п ширины 

свода. 

Ъ) Для покрыт! длинных комнатъ употребляется ниогда, 
такъ называемый, ошковый свобь, чер. 1023—1024 (текстъ). 

Чер. 1025. 

Онъ состоитъ изъ коробчатаго свода, къ щекамъ котораго 
приставлено по половии$ сомкнутаго свода. 

с) Для устранешя неудобствъ, представляемыхъ сомкну- 
тымъ сводомъ, можио употребить парусно-сомкнутый сводъ, 
котораго видъ представлеиъ иа чер. 1025 (тексть). 

Положимъ, что пространство, данное для покрытия, имфетъ 
Форму квадрата абс. Около даннаго квадрата опишемъ дру- 

гой квадратъ е/уй такъ, чтобы стороны второго квадрата 
были перпендикулярны кь магоналямъ даннаго. Вообразимъ 
на квадрат е/ой сомкнутый сводъ. Сводъ этотъ, усфченный 
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четырьмя плоскостями ав, 5е, с4 и аа представить намъ Форму 
свода, называсмаго парусно-сомкнутимь. Форма его подобиа 
ФормЬ парусныхъь сводовъ, описаше которыхъ помфщено 
ниже, а сущность устройства такова-же, какъ и въ сомкну- 
ТОМЪ Свод. 

4) Тольшиа сомкнутаго свода пазначается одниаконо съ каробчатыхть 
сподомт, того же измрены. 

Оченидио, что сомкпутый снодъ будетть ихбть сонершенио надежную 
опору на ствиахь, которыя пмфють толишиу, соотейтствуюную короб- 
чатымт, сводамт, одинакопаго съ пимт, отверстя. Ропдлё илзиачаеть имт 
только Эм этой толщины, предполагая, что плапъ свода есть кнадрать 
или правильный миогоугодыьникь, 

Большииство строителей прилдютъ толиций; устоя сомкнутаго спода 
25 толщины, соотьфгствующей цилиидрическому своду того же пролета 
и подъема, если покриваемое пространство квадраты: и иъ 344 послёдией 
толщины. если одна изъ стороиь покрываемаго пространства въ 2 раза 
болфе другой: это отномешще стороиь принимается иредфльнымъ. 

Панболбс илгружешиия точки опоръ сомкиутаго снода находятся па 
среди опориыхт стыиь», потому что, съ одной сторопы, давлешю снола, 
приближаясь кт, углам», уменыпается, а съ другой- устойчивость части 
стфиы. прилелаищей къ угламъ, боле устойчиности промежуточиыхь ея 
частей. Изъ этого слёдуеть, что каждое значительное отиерсте, дфлас- 
мое вт, среди: опорных, стфиъ, должно ненабьжно умепьшить проч- 
пость снодл. 

По „Наис“ предлагаются слфдующия данныя для сомкнутыхь сно- 
дову если: 

Т,— ппутренияя поверхность свода 

У— Объем, пространства, ограниченнаго снодомъ 
4- дамстръ круга, випсаннаго въ правильный я-—угольиикт, и--сто- 

рона в — уголышка, то: 

раба == ана 1807 

й — а аа 

Для .каждой квадратной сажени м, план сомкиутаго свода, толщи“ 
ною в уз кирпича, вуфстВ съ, забуткою, по безъ прунтовыхъ арокъ, по 
требпо 1600 шт. кириича и 54 куо. хута раствора. 

При св 
самыхъ уз 

ахт, изъ, горшкойт. одна кнадр. слж. поверхности свода, зъ 
кихь мстахь, со итами ль гг дюйма, требусть: 



1) лю ториковъ (де п вынии. 4”) съ 22 гииса, 
4} 225, я | р 5 - 23 й 

3) экю 5 с в оды ОНО 
130% ы ( 5 < 2 7-9 

511500 = 5". р к’). 46 

Къ гилсу прибавляется песокт, вл. количест до 1 объема гипса. 

ВБеъ квадратной сажени горшечиаго свола составлясть: 

в № гл, -- Ко пудовъ. 
э 2-мт, -- 185 - 
» № умь — 220 5 

э № рмь — 250 = 

э № 5мь— 335. 

Туртовыя арки вычисляются какт, обыкиовениме своды. 

Прн устройств кружалъ для сомкнутаго свода, ставятъ 
сначала дагональныя ребра &, чер. 1026 (текстъ), одно изъ 
нихъ будеть цфлое, а другое—составное изъ двухъ полови- 
нокъ. Потомъ ставятъ ребра аа, перпендикулярныя къ пло- 
скостямъ стБнъ; концы всёхъ этихъ реберъ, сходяшеся въ 

одну точку, подпираются стойкою. Если промежутки между 
ребрами слишкомъ велики, то ставятъ нолиребра сс, которыхъ 
верхнй конепъ упирается на дагональное ребро. Палубу, 
покрывающую ребра, настилаютъ параллельно стЪнамъ. 

При всёхъ сводахъ, въ которыхъ кружальныя ребра не 
могутъ быть расположены въ параллельныхь плоскостяхъ, 
употребляютъ слЬдуюшИ способъ поддержан реберъи всЪхъ 
разстрвлинъ. Въ плоскости началъ дфлается изъ толстыхъ 
досокъ полъ, лежащий па продольныхъ прогонахъ, которые 
поддержаны кладями. На этомъ полу опираются: концы кру- 
жальныхъ реберъ, средняя стойка и всЪ разстрЪлины, вво- 

димыя во время постройки. 

Кладка кирпичей для сомкнутаго свода представлена на 
чер. 1019, 1027, 1028 (текстъ). 

Для лотковаго свода кружальныя ребра располагаются, 
какъ показано на чер. 1024 (текстъ). 

На чер. 1029 и 1030 (текстъ) представленъ видъ сомкну- 

таго свода на квадратномъ основаши съ 4-мя распалубками. 
5 
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На чер. 1031 и 1032 (текстъ) показанъ разрьзъ по даго- 

нали въ вершинЪ свода. 

$ 82. Креотовые оводы. а) Крестовый сводъ называется 

также перекрестнымь или стртъльчатымъ. 

Внутренняя поверхность его состоить изъ отрЬзковъ пере- 

сЪкающихся цилиндровъ, чер. 1033 (текстъ). Сомкнутый сводъ, 

ея 

Чер. 1026. Чер. 1027 и 1028 

какъ уже пояснено выше, тоже происходить отъ пересфче- 
ня такихъ-же цилиндровъ и разность между этими поверх- 
ностями та, что для составлешя сомкнутаго свода берутъ 
нижнее отрьзки цилиндровъ, т. е. таще, которые опираются 
на стЪны по цфлой прямолинейной своей сторонЪ, чер. 1016 

(текстъ). Для образования крестоваго свода берутъ, напротивъ 
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верхн треугольные отрфзки цнлиндровъ, т. в. таще, которые 
опираются на стЪны только двумя точк: чер. 1034 (техстъ,). 

Образоваше щагональныхьъ реберт, вт. этихъ сводахъ мо- 
жеть быть также разсматриваемо, какъ признакъ ихъ отли- 
чаюцщий. Пересфкая магональ сомкнутаго свода плоскостью, 

Чар. поз. 

Чар. 102. 
чер. поз. 

перпендикулярною къ ней, получимъ на внутренней поверх- 
ности свода входянший уголъ, чер. 1035 (текстъ), а сдлавъ 
то-же самое съ крестовымъ сводомъ, получимъ уголь выхо- 

дяший, чер. 1036 (текстъ). 
в 
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На этомь основанши своды сомкнутые называютъ также 

сводами съ вналыми ребрами, а крестовые — сводами съ вы- 

пуклыми ребрами, чер. 1037 и 1038 (текстъ). 

Чер. 1039 (текстъ) представляетъ видъ простого кресто- 

ваго свода въ проекшяхь и его разрфзку. Задавъ настоящую 
величину дуги для дагопали свода, которая въ совмфщени 

Чер. 1034. 

Чё. 10/5. 

Чер. 1036. 
Чер. 1038. 

означена на планф лишею а4ес/уб, принимаемъ ее за направ- 
ляющую цилиндра, у котораго производяция перпендикуляры 

къ плоскости Ч и начертимъ по способу ордоиатъ, основа- 
ве этого цилиндра на плоскости 4, т.е. кривую 5’. При- 
мемъ ту-же щагональ за направляющую другого дилиндра, у 
котораго производяция перпендикулярны къ плоскости В, и 
начертимъ на этой плоскости основан пилиндра, т. е. "с. 
Два цилиндра пересзкутся въ двухъ симметрическихъ кривых, 



одна пзъ нихъ будеть принятая нами лагопаль; торая тл- 
кая-жс магопаль, проектирующаяся па илайф по линиг М. 
Раздфлимъ щагональ ась па псчетное число равныхл, частей, 
напримёръ въ точкахъ 4,с/у, п чрезъ эти точки проведем 
пропзводящя обоихт цилиидропъ: это построеше даст намъ 
впутреиня ребра свода. Проводя пормальпыя плоскости къ 

1ер. 2039. 

цилиндрамь, получимъ сопрягающя плоскости. Наружная 
поверхность свода, въ разрфзахъ плоскостями и В, озна- 
чится горизонтальными линями ха и гё. Расположеше сты- 
‚ховъ клиньевъ видно на чертежф. 

Крестовый сводъ передаеть все свое вертикальное дав- 
ленше и ‘горизонтальный распоръ на вершины угловъ много- 
угольника, изображающаго планъ покрываемаго пространства 
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{такъ напримфръ, въ только что разсмотр$нномъ нами слу- 
чаъ, —па четыре отдфльные столба). Свойство это, достав- 

© 
о 

Чер. то. 



э7 

ликннес въ приложени значительных лыгоды, имфетъ одна- 

кожь нькоторыя неудобства. Одно и’. этихь неудобствъ 

состоитъ въ томъ, что тм, гражданскихт, постройкахъ чаше 
всего приходится покрынать сводами пространства, огражден- 

ныя со всёхь сторонъ стфнами, а крестовый сводь сосре- 
доточиваетъ все свое давление только на углахъ стБиъ. Стало 

быть стфны эти подвержены неравномфрному усилию: углы 
ихъ сильно обременены, а средины совершенно свободны. 

Ь) Итакь, для болфе равномфрнаго распредфлешя груза 
свода, на ограждающия его стБны и также, чтобы устранить 
понижеше средины свода, при осадкф его, дфлаютъ средину 
свода выше щекъ его. Для большей ясности замфтимъ, что 
крестовый сводъ можеть быть разсматриваемъ, какъ состав- 

ленный изъ нЪсколькихъ распалубокъ, у которыхъ верхняя 
шелыга горизонтальна. 

Но вмфсто такихъ распалубокъ, чер. 1039 (тексть), можно 
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употребить распалубки съ поднятыми шелыгами или также съ 
поднятыми и изогнутыми щелыгами, чер. 1040—1043 (текстъ). 

Составленные такимъ образомъ крестовые своды назы- 

ваются: Крестовые своды, вспарушенные или сь возвышенными 
Ф!аюналяии. Возвышене магоналей при устройствЪ свода 
из® тесоваго камня представило-бы большия затруднешя въ 
‚разрЪзкф, а поэтому изъ тесоваго камня строятъ всегда 
простые крестовые своды; что касается до кирпичныхъ, то 
они почти всегда вспарушиваются. 

Чер. 1040 (текстъ) представляеть въ проекщяхь кирпич- 
ный сводъ съ поднятыми дагоналями. Данное для покрытя 

пространство имфетъ въ планф продолговатую Форму. Кре- 
стовый сводъ точно также, какь и сомкнутый, неудобно 
устраивается изъ частей (въ этомъ случаЪ — распалубокъ), 

имфющихь значительную разность въ кривизнЪ, такъ что, 
чФмъ ближе данное для покрытйя постранство подходить къ 
квадрату или правильному многоугольнику, тфмъ удобнфе 
оно покрывается крестовымъ или сомкнутымъ сводомъ. Въ 
случа$ необходимости покрытия продолговатаго пространства 
сомкнутымъ сводомъ, слфдовало-бы замфнить его тою Фор- 
мою, которая показана выше, подъ иазвашемъ лотковаго 
свода. Но если нужно покрыть такое пространство кресто- 
вымъ сводомъ, то употребляютъ не одинъ, а нЬсколько 
крестовыхьъ сводовъ, ставя ихъ одинъ возлф другого. ВсЬ 
эти своды образуютъ олно цфлое; потому что щеки кресто- 
выхъ сводовъ открыты. 
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Въ разсматривасемомь примфръ плаит раздфлеиь на дил 

квадрата и каждый изь иихъ покрыть © ъЛымь СВОДОмЪ. 
ИвЪ расналубки, иаходянияся по средииф, будучи наклонны. 

требуютъ въ нижпей своей части подпоры; для этой цли 

подведена подиружная арка. Такт какъ главное сопротивле- 
ше крестоваго свода зависить оть прочности магопалей, те», 
по направлепно ихъ, сдьланы утолщешя или гурты. На ило- 
скости 1 представленъ разрфзт, свода вертикальною плоско- 
стью, проходящею по средииф его; на плоскости В—разрЪзъ 
по направлепио, означенному па планф лишею, прохолящею 
черезъ точку В. 

с) Если планъ пространства, даннаго для покрытя, пред- 
ставляетъ нрямоугольникъ, у котораго стороны иеравны, то 
можно употребить крестовый сводъ, составленный изъ двухь 
горизонтальиыхт, и двухъ поднятыхъ распалубокъ. 

На чер. 1044 и 1045 (текстъ) подобный сводъ изображенъ 
въ планф и въ двухь разрфзахъ. Чертежь этотъ показы- 
ваеть, что направляющия распалубокъ, какъ перваго, такъ н 
второго ряда, имыотъ Форму полуокружности и что даго- 
наль свода, относительно кривой малаго отверстя, возвы- 
шена, а относительно кривой большого отверстия, находится 
па одной съ нею высоть. Такъ какъ сводъ представленъ съ 
трехъ стороиъ открытымъ, то необходимо поддержать на- 
клонныя распалубки подпружными арками. Подъ горизон- 
тальныя распалубки, покрываюция большия отверстйя, подве- 

дены также подиружныя аркн—для симметрии. Если бы мы, на 
подобномъ плаиЪ построили простой крестовый СВОДЪ И при- 

няли полукругъ за направляющую, для большого отверстя, 
то для малаго отверстия вышла-бы направляющая—полуэл- 
липсъ, поставленный на малой его оси. Замфтимъ, что для 
единства характера строешя надобно, по возможности, ста- 
раться покрывать всф отверстя одинаковыми кривыми, на- 
примбръ, постоянно полукруами, подобными дутами крупа. 

или прямыми перемычкамт. Представленный на чер. 1044 и 

1045 (текстъ) сводъ удовлетворяетъ этому эстетическому 
правилу, потому-что дуги, покрываюцшия отверстя, хотя 
не равны, по имфютъ одинаковую Форму. 

4) Начертане крестоваго свода надъ пространствомъ, огра- 
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ниченнымь правильнымь многоугольникомъ, можеть быть 

очень легко исполнено по примфру приведепныхт выше чер- 

тежей. Распалубки, составляющия эти своды, могутъ быть 

горизонтальныя, чер. 1046, или поднятыя, чер. 1047—1049 

(текстъ). , 

Въ томъ случаЪ, если данное для покрытия пространство 

чер. 104). 

Чер. 1048. Чер. 1050. 

представляеть неправильную фигуру, поступаютъ слёдую- 
щимь образомъ, чер. 1050 (текстъ). 

Всё дагонали должны сходиться въ точку, взятую по сре- 
дин Фигуры такъ, чтобы разстояшя ея отъ всёхъ вершинъ 
Фигуры, разнились между собою возможно менфе. Зададимъ 
себЪ потомь подъемь свода, напримЪръ лин. ав, и взявъ ее 



за радусъ, опишемт, четверть круга. Ве магонали пачер- 
тятся съ этой кривой (въ настоищей ихь. величины п въ со- 
вмфщени), по способу ордоиатъ. Аал1с, возьмемь линио 1 

{меньшую линшм аф иа такую пволичипу, на какую хотимт, 
возвысить щагонали над. шекамп свода) и опнсываемь ею 
полуокружность. ВсЬ направляюшия распалубокъ пачертятся 
въ настоящей величин съ этой полуокружности, по спо- 

собу ордонатъ. Когда вс эти кривыя постросны, то устрой- 
ство кружалъ ие представить затрудненя и, по изготовлс- 
ни ихъ, кирпичный сводъ складывается очень просто. 

е) Можно покрывать большия пространства крестовыми 
сводами, ставя ихъ одинъ возлф другого и поддерживая ниж- 

чер. 1054. 

Шер. 1053. 

ня ихъ точки отдфльными столбами. Подобное расположен!е 
употребляется при проектированм церквей, залъ, вестибю- 
лей, подваловъ, галлерей, окружаюшихьъ здаше, и проч., 
чер. 1051—1054 (тексть). Форма столбовъ очень разнооб- 

разна. Вотъ простёйшия между ними: 

Чер- 1055 (тексть). Столбы квадратные, на которыхъ опи- 

раются непосредственно простые крестовые своды. 
Чер- 1056 (тексть). Столбы квадратные, на которыхъ опи- 

раются подпружныя арки, а на аркахъ лежатъ крестовые 
своды; въ этомъ случа они могутъ быть вспарушенные. 

Чер. 1057 (текстъ). Столбы квадратные, на которыхъ опи- 
раются подпружныя арки; для принямя дятъ арокь прибав- 
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лены къ столбамъ выступы, такь что столбы имфють въ сь- 

чени фигуру крестообразную. 
Чер. 1058 (текстъ). Столбы квадратные и крестообраз- 

ные, какъ въ предъилущемьъ примфрф, съ тою только раз- 

ностью, что подпружныя арки уже столбовъ. 
Иногда столбы дфлаются круглые и принимаютъ Форму 

колоннъ. Капитель заинмаеть мЬсто подплечиика. Подобное 

употребленше тонкихъ подпоръ, въ видб колоннъ, возможно 

чер. 10;7. Чер. зо5 

въ томъ случаф, когда распоры всбхъ сопредфльныхь сво- 
довъ взаимно и совершенно уничтожаются. 

Когда покрываемое пространство раздфлено рядами стол- 
бовъ на галлереи неодинаковой ширины, чер. 1052—1054. 

(текстъ), напримбръ, въ перквахъ, строенныхь по образцу 
базиликъ, тогда не вс Фигуры, заключенныя между стол- 

бамн, могуть быть квадратами. Въ подобномъ случаЪ, про- 
долговатыя пространства покрываются полувспарущенными 
сводами, чер. 1044 и 1015 (текстъ). 
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Строители готическихл, нерквей унолр’бляли также осо- 
баго рода сводъ, показанный вт. плат, ил чер. 1058 (текст?), 
видь его изображепт, па чер. 194$ (тексть). 

Крестовые своды в» граждаискихь постройках, очень 
употребительны: 

1) по причинВ ихъ удобиаго освфщешя, для котораго, во 
исБхъ щековыхьъ стБнахъ ихъ, можно оставлять отверстя 
произвольныхъ размфровъ; 

2) по удобству ихъ примыкать одпиъ къ другому, покры- 
вая пространство значительныхь измфренй; и 

3) по выгодф, представляемой ими при устройствЪ под- 

валовъ и низкихъ комнать, потому-что, въ этомъ случаЪ, 
стЬны остаются совершенно свободны, а только один углы 
заняты сводомъ. 

Р) Толщину крестовымъ сводамъ съ полной увбренностью можио наз- 
начать одинаковую съ толщиною коробчатыхъ сводовъ, тёхь же изм- 
решй. При готическихь крестовыхъ сводахъ съ усиленными гуртами, вс 
распалубки (изъ кирпича) рфдко гдф дфлались толще '/» кпрпича. Такъ, 
паирим6ръ, въ Ульмскомь соборБ, въ которомъ своды пмфютЪ около 8 
сажепь отверстя, распалубки между ребрамп (нервюрами), толщиною въ 
полкирпича. Въ Магдебургскомь собор распалубки крестоваго свода, 
покрывающаго среднй пролеть (нехъ), при отверстии въ 5\/з сажень, сдь- 
ланы пзъ мелкаго неправильнаго известияка, зъ 8 дюймов» толщины. 
Гурты, идуще по дзагоналямь крестовыхъ сводовъ, длаются въ г, / 
и 2 кирпича толщиною, смотря по ихъ отверстйо п подъему; а расиалубки, 
которыхъ отверсше не превосходить 2'= сажень, будутЪ достаточно 
толсты, если ихъ сдфлать въ полкнрипч. 

При опредфлент толщины опоръ крестовых сводовъ, правильных 
Формъ, слфдуетъ имбть въ виду, что опи передаютъ все свое давлеще па. 
углы основашя. 

По правилу Рондле, столбы для крестовыхъ сводовъ удовлетворяютъ 
всБМЪ Усломямъ устоеег, если дагональ ихъ вдвое больше ширины устоя 
коробчатаго свода, имБющаго отверсце, равное щагонали крестоваго 
свода. Пусть х означаетъ толщину опоръ коробчатаго свода, прн отверсти 
РЕ, чер. 1059 (тексть): въ этомъ случаф, лишя ДРМ должна равияться 
2х. Эта толщина опоры достаточна не только для поддержаня собственно 
крестоваго свода АК, но 2 частей его АР и А@ или подпружныхъ арокъ, 
устроенныхъ въ этихъ мёстахъ. Когда нужно покрыть большое простран- 
ство ибсколькими, одинъ возлЬ другого поставленными крестовыми сво- 
дами, тогда получимь столбы трехъ различныхь разрядовъ: 1) среде 
столбы, которые, при равныхь смежныхь сводахъ, не будуть претер;- 
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вать никакого горизонтальнаго распора; 2) столбы боковые (не угловые), 

п 3) угловые столбы. 

Рондле предлагаеть слфдующй эмпнричесый способъ опредфлешя 

размфровь всёхь названныхь столбопъ. На данномъ план проведем оси 
столбовь Аб, 1Н, ОВ, СО, Е@ и АВ, чер. тобо (текстъ) и дагонали 
СЕ, ЕР, ЕВ н БА. Оть точки К, на дагонали ЕВ, отложить ноловпну 
высоты столба Е (оть пола до начала свода), п, точк® 14 раздфлимь 
линию ЕЁ на 12 равныхъ частей и въ одномъ изъ этпхъ дфленш, какъ на. 
полудагоналн, начертимъ планъ столба Е. Въ точкь @ начертимъ поло- 

вину столба, обращенную во внутренность свода тйи., такъ какъ очер- 

ченъ столбъ Е н потомъ отложимъ я" = 2тй. Такимъ образомъ, будетъ 
означена длина столба #; ширина его равияется ширии® столба Е. Для 
опредфлешя угловаго столба В, продолжим лини! # п И4, до встрёчи 
ихъ съ такими же лишями, проведенными около столба Л. 

Чер. газо Щи 

Чер. 1065 Чер. чобу. 

Чер. 1061 (текст) изображает подобное же построеше при плаи\,, 
имфющемь Форму неправильнаго четыреуголышка. 

Часто случается покрывать крестовыми сводами значительныя про- 
странства, причемъ своды выходятЪ неодинаковой величины, напримфръ, 
при устройстиф нерквей, у которыхъ средый пролетъ (нефъ) болбе н 
выше боковихь предметовъ. Два сльдующе примфра объясняють эмпи- 
ричесвя правила, предложенныя Рондле. 

Примфръ 1. Чер. 1062 (текстъ). Положимъ, что внутренним столбамъ 
хотять дать только такую толщину, чтобы они могли сопротивляться 
одному вортпкальному хавленио сводовъ. Въ то-же время, горизонтальный 
распоръ высокаго верхияго свода предполагается передать боковымъ 
устоямь, посредством упорныхь арокъ. Проредемъ ил планф дагонали 
сводов и, взявъ за радусь рэ половниъ: дагоналей большого свода, ма- 

лаго свода и свободной части столба, то есть М ( 49+4Е+ , 
онпшемъ кругь- 



изображать пхаиъ средииго усто. Вл, боковом» усгов В индиша равиа 
ширши® столба 4, а длин: чвое больше иициция. Для пачертлий опор- 
пой дуги, Отложимь @ф == 1иебе; точка а ознаЧИТЬ ПИЖНЮЮ ПТУ дуги, а 
верхияя ията @ будеть находиться из пересёчеини лишит её съ прямо зан. 
проведенною изъ веришны свода м иъ слабук» точку свода т. Направ“ 
ляющая упорной арки нибеть +юрму дуги круга, котораго центръ пахо- 
дится на продолжент линйг сб, вл. точке, т. с. на пересфчеши пернеи- 

дикуляра, возставяенпаго па половии6 хорды ад. 
Примбръ 1. Чер. 1062 (текстЪ). Положимь, что виутренще столбы 

должны имфть размфры, достаточные для протинудфйствя папору сред- 
няго высокаго свода, безл, пособя упорныхт арокъ. Для этого, кт, поло- 
винё дагоналп 42, прибавимъ половину высоты свободной части устоя 
< (отъ забутки < до пять у); возьмемъ ‘из этой суммы т. е. 

Ч ( ар +8 ) 

и отложимъ эту величину по направленйо Аа, Аа’ и 46. Такимъ образомъ 
опредфлится прямоугольникъ, къ которому по сторонамъ прибавимъ еще 
выступы для принят подпружныхъ арокъ, отдёляющихь средний пролетт 
отъ боковыхъ: это и будеть планъ средняго столба. Для опредфленя 
размфровъ боковаго столба Р, отложимъ (по предъидущему правилу) 
ре==ре', равные Чл суммы: полудагонали РС ст половиною высоты 
столба Р; точки с и в’ означать ширину столба Р; длина его е'4 = 2е. 

По »„Наце“ предлагаются слёдующя ‚данныя для крестовыхъ сводовъ, 

сли 

Т,— внутренняя поверхность свода, 

У — объемъ пространства, огранпчиваемаго сводомть, 

® — число сторонъ свода 

из (=—2) а?. Сид о 

` цв (7—4) а? Сид и 

Толщина опоръ на 1+ до 45 больше, чёмЪ у сводовъ цилиндрическихъ, 
имБющихь пролетомь сфчеше круговаго свода дагопальною плоскостью. 
Опоры требуются только въ углахъ. Толщина распалубокъ обыкновенно 
1} кирпича, а вЪ плоскости пересёчешя двухъ расналубокъ 1 до 11 кир- 
пичей. Пролеть до 5 метровъ. 

Ча полуциркульный крестовый сводъ, при толщин распалубокъ 
1 кирпича, а въ плоскости сБчешя распалубокъ 12 кирпича требуется 
для 1 квадр. саж. свода (въ планё) 382 кирпича и 0,027 куб. саж, ра 

створа; 
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&) При устройствь кружалъ для крестоваго свода, на- 

добно поставить сначала—дагональныя кружала а, чер. 1063 
(тексть), поддержанныя въ точкЪ взаимнаго пересфченя 
стойкою; потомъ кружальныя ребра параллельно стЬнамъ 
и, если нужно, отрфзки реберъ, опирая ихъ въ д!агопаль- 
ныя ребра и располагая также параллельно стфнамъ. Палуба 

состоить изъ досокт, перпендикулярныхь къ стфнамъ. Ребра 
и разстрёлины упираются на иолъ, устроенный въ плоско- 
сти началъ свода. Если магональныя ребра будуть подняты 
нфсколько выше, сравнительно съ ребрами, поставленными 

Чер. 1063. 

Перо тобз. 

у стЬнъ, то получатся кружала для аснарушеннаю крестоваю 
свода. ; 

Многда, для крестоваго свода, имфющаго основашемъ 
прямоугольникъ, устраивають кружала по совершенно дру- 
гой системЪ, а именно: строятъ кружала, какь бы для ко- 
робчатаго свода и потомъ, на палубЪ этихъ кружалъ чер- 
тятъ дагонали посредствомъ магонально натянутыхъ шнур- 
ковъ. Далфе, соображаясь съ этими кривыми, ставять кру- 
кала для распалубокъ; сначала у стЬнъ—цфльныя ребра, а 
потомъ отрёзки. Поверхъ ихъ настилается палуба, чер. 1064 
стексть). ы: 
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Способ этоть можеть быть употреблеит для правиль- 
паго крестоваго свода и та даЯ полуюспаруиеннаю: Въ 

самомъ дфлЬ, ть распалубки, для которыхъ кружала поста- 

влены на первой палубф, могутт. имфть шелыгу наклонную- 
Выгоды этого способа состоятъ пъ томъ, что ньтъ на- 

добности устраивать дагональныхь реберъ п пезачфмт, на- 

Че. 1обо 
ер. ото. 

стилать полъ въ плоскости началъ свода, какь это дЬлали 
при предъидущемъ способф. 

Кладка правильныхь крестовыхъ сводовъ производится 
рядами, по общимъ правиламъ разрёзки камией, Вспарушен- 
ные своды кладутся косою кладкою, чер. 1065 (текстъ). При 
этомъ способЪ давлеше свода передается равномфрифе стф- 
намъ, ограничивающимь щеки свода. Для усилешя свода 
дфлаютъ по его магоналямъ гурты; кладка ихъ, при толщин® 

2 
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свода въ Уз кирпича, а гурта въ 1 кирпичт, показана на 

чер. 1066 и 1067 (текстъ). 
Па чер. 1003 (тексть) показана кладка при толщин 

гурта Пу кирпича, а свода— въ 1 кирпичъ. 

Въ Германи! кладутъ часто крестовые своды, не устраи- 

вая полныхъ кружалтъ и довольствуясь только кружалами, 
устроенными подъ всфми подпружными арками и подъ ар- 
ками дагональными, которыя всЪ выводятся отдёльно, т. с, 

Ш эй 

прежие распалубокъ свода. Потомъ, означивь на стБнахъ 
кривыя очерташя шекъ свода, пачинаютъ косую кладку отъ 

8 угловъ вдругъ (въ четыреугольномъ свод$), т. е. отъ всфхъ 

самыхъ поинжепиыхь точекъ распалубокъ. Каждый рядъ ко- 
сой кладки составить арку, которая будетъ упираться однимъ 
коицомъ—вт, дагональную арку, а другимъ—на стну, или, 
если нёть стфпы — на щековую подпружную арку. 

$ 83. Парусные своды. а) Парусными сводами называются 
таке своды, у которыхь внутренняя поверхность есть по- 
верхность вращешя, п опорныя стфны представляють въ 
план$ многоугольникъ. 
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Положимь, что основаше свода изИстт Форму ирямо- 
утгольшика, чер. 1071 (текст), проведемть даголаль а п иа- 

чертимъ па пей въ совуыщеши, кривую чер, которую пре 
полагается принять за производящую. Иривая эта, поста- 
влепная вт, пастоящемт, сиосмт положеши, т. ©. ит, верти- 
кальномъ, врашаясь около отвфсиой лний (возставлепной 

О 1 | | | 

Чер 07 Тер. 1076. 

въ точкВ о}, какъ около оси, образуетъ поверхлость враще- 
ня, которая, по продолжени ея, до встрфчи съ стфпами, 
составить внутреннюю поверхность свода. Лля изображешя 
свода въ разрЪзахъ, представимъь себЪ, что производящая 
нридетъ въ положеше, параллельное плоскости разрфза 4; 
она изобразится въ настоящей своей величинё кривою 

еы 
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те'п, которой часть п/л’, заключенная между стфнами, пред- 

ставляетъ Разрфзъ внутренней поверхности свода плоско- 

стью я 
Та-же поверхность пересёкается съ заднею стфною въ 

кривой, опредфляемой слфдующимъ образомъ. Нижн точки 

этой кривой и и х находятся на плоскости пачаль; верхияя 
точка опредьлится, если возьмемъ ордонату производящей, 
соотвётствующую разстоянно задней стфиы отъ оси. Ордо- 

ната эта, которую всего удобнфе взять на совмфшенной 
производящей въ положен: а’\’, будеть линш №. Отло- 
жимь на разрфзф лини К? =. Еще нЬсколько точекъ этой- 
же кривой могутъ быть опредфлены тЪмъ-же способомъ, 
напримфръ, всльдстые равенства ордонаты //’ =. Чрезъ 
найденныя точки проведемъ кривую и. Наконець, для по- 
полнешя требуемаго разрЪза, означимъ толшину свода. По 
этому же способу начерченъ разрфзъ В плоскостью ВВ и 
дагональный разрЪзъ с. 

Такъ какъ парусный сводъ есть, собственно говоря, ку- 
полт, обрьзанный по бокамъ ифсколькими вертикальными 
плоскостями, то разрфзка его дблается по тьмъ же правн- 
ламъ, какъ въ куполф. 

Кажаый многоугольникъ, около котораго можно описать 
окружность, можеть быть принять за основаше правильнаго 
паруснаго свода. 

Чер- 1072—1076 (текстъ) представляетъ виды этихъ сво- 

довт,. Въ противномъ случаЪ, т. е. въ томъ, если основаше 
имфеть видъ многоугольника, который ие. можеть быть впи- 
санъ въ окружности, его также легко покрыть паруснымъ. 
сводомъ, принявъ за направляющую кривую, которая начер- 
чена на наибольшей магонали многоугольника. Пересвчеше 
внутренней поверхности свода со стнами будетъ имЪть 
Форму ползучихъ дугъ, чер. 1078 (текстъ). 

Парусиые своды могутъ имфть опорами, вмьсто полныхъ 
стЪиъ, отдьльные столбы, соеднненные подпружными арками, 
Очевидно, что парусный сводъ не можеть безъ этихъ арокъ. 
опираться на отдЬльные столбы. 

Ь) Чер. 1077 и 1070 (тексть) представляетъ такъ назы- 
ваемый полый парусный сводъ. Основаше его — квадратъ, 
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а производящая--окружность круга. Сподъ этоть опирается 
на подпружныя арки. Проводя горизонтальную нлоскость 
чрезь перхшя точка подпружныхь арокъ, разд имъ вну- 
треннюю поверхность свода па пять частей, изъ которыхь 
четыре, подъ плоскостью лежашия, называются иреуольны.ии 

Чер. 2050. 

парусами, а круглая верхняя часть, пыБющая Форму шаро- 

ваго сегмента — скуфьгю. , 

Парусные своды весьма ‘употребительны въ гражданскихъ 

постройкахъ по слБдующимь причинамъ: р 

Т) Своды эти передають давлеше свое на всё стфны; въ 
особенности-же они ‘давятъ на углы, т. е. именно на т ча- 



102 

сти стЬнъ, которыя представляютъ самую большую устой- 

ЧИВОСТЬ. 

2) По причипЪ куполо-образной Формы парусиыхъ сво- 

донъ, своды эти, сдБланиые изъ кирпича, производять весьма 

слабый горизонтальный распоръ. 

3) Своды эти можно устраивать плоше всякихъ другихъ; 

напримБръ, подъемъ направляющей можеть имфть въ нихъ 

до ‘Лз ея отверстия. \ 

ВслБдстые этого они очень удобны для покрытия невы- 

Чер. 1081. 

сокихъ пространствъ и даже могуть употребляться вмфсто 
потолковъ, чер. 1030 (текстъ). 

+) Полные парусные своды удобно украшаются и при- 
надлежать къ красивЪйшимь покрытямъ. 

Парусные своды, поставленные одни возл другихъ, мо- 
хуть быть употребляемы для покрытия большихт пространствъ, 
подобно крестовымъ сводамъ. Все, что было сказано о Формв 
устоевъ въ статьф о крестовыхъ сводахъ, примфняется и къ. 
паруснымъ сводамъ. 

с) Толщииу паруснымь сводамь можно смфло давать одинаковую ст 
коробчатыми сводами тёхъ-же измёренй. Мля нарусныхь сводовь, при 
отверстш до 3-Хъ сажень, достаточна толщина въ полкирпича; только въ 

особенныхь случаяхь, какт, иапримфръ, когда своды могуть быть под- 
вержены значительной нагрузкв иди сотрясенымь, имь дается толщина 



в г кирличь. Пюднружныя аржи этих» можно ралематриваль 
какь коротме иплиидрическе сколы и на этом, оснозаши опредфдять 
ихь толпишу. Замфтимь еше. что въ нарусимхь съолахъ надобно класть 

нижшя частн свода, т. е. т, котормя пазывлатся шрайюльными парусами, 
не пормалью къ впутренисй поверхности свода, а горизонтально. ОТЪ 
такого располодинИя клипьевт, треугольшай парусъ не будетъ произво- 
дить никакого распора на оноры, но напротивь того, стремясь упасть 
во внутренность свода, будетт. протинудТиствовать рмепору, произы»- 
димому скутьсю. Отсюда происхолиту,. что своды этого вида не расии- 
рають своихЪ опоръ. : ь 

а чер. 1081—1033 (текстъ)‘ибказдиь примбрь такого способа но- 
строен (театръ въ Майни®). Въ этомь примр® ‘стороил квадрата до 
5 сажень толщина стфиъ, И ариниа, а толщина скузьи немного мене 

«роде 

Шер. 1082. 

6 вершковъ, что составить ‘о отверстия дагонали. При устройстт 
‘свода, о которомь идеть рёчь, никакихь желфзныхь связей употребле- 
но не было. 

Толшшиа опоръ парусныхь сводов можеть быть опредбляема по 
правиламь для куполовъ, т. е. въ. пихъ толщина стёнь можеть рав- 

ияться половииб толщины устоевъ коробчатыхь сводовъ, ниБющихь 
отверсте, равное ширии® свода. 

По «Наце» для опредфлешя толщины сильно нагружениыхь парус- 
ныхъ сводовъ, если: 

Р—общая нагрузка свода, вт, кнллограммахъ. 
?—пролеть въ метрахъ. 
А—высота свода въ ключ, въ метрахъ. 
Е ллина свода (перпендикулярно къ плоскости ‘пролета), въ мет- 

рахъ. р 
%—допускаемая нагрузка матер!ала свода па кв. саитим, 
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$,—неойходпмая толщинл вт, ключь. 
5»—необходимая толшиил въ пятахъ, 

то пмБемъ: 
Лав 
т и 8 

Для обыкновенныхь камией Р=7 килограм. на 1 кв. саитим. 

Для хороших камней &=10 килограм. на Г кв. саитим., 

При пролетахь до 7 метровъ. подъем, равияется 'ла большей сто- 

роны свода (въ пла; при высот свода отЪ '.я до [м пролета. тол- 

щина въ ключ равиястся 3 кирпича. Сзоль толщимою въ а кирпича 

требуеть, кромф забутовки, па 1 хвадр. саж. (вЪ плап®) 214 кирпичей 

и 0.016 куб. саж. раствора: при толщииВ въ *« кирпича—107 кирпичей 
и 0,02 куб, саж. раствора 

Мер. 0%}. 

Чер. 1084. 

При кладкф парусныхь сводовъ, у которыхь внутренняя 
поверхность составляетъ часть поверхности вращешя, тре- 
буются кружала, устраиваемыя на подобе купольныхъ кру- 
жаль. Кружальныя ребра дфлаются всБ по одной кривой, 
но только т изъ нихъ, которыя направлены въ углы, суть 
цзльныя; всё прочия составляютъ части этихъ длагональныхъ 
кружалъ, чер. 1034 (текстъ). 

Палубз для сводовъ, и"Бющихь значительную выпуклость, 
располагается такъ, какъ въ купол, а для плоскихъ парус- 
ныхъ сводовъ такъ, какь при коробчатыхъ сводахь, чер. 
1884 (тексть). Кладку начинають съ угловъ и ведутъ рядами 
ла полобе купола. Можно также производить кладку на 
подобе сомкнутыхь сводовъ, чер. 1027 (текстъ). 
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Зъ полномъ паруспомт сводЪ, аля прочности ого и 

уменьшешя распора имъ производимаго, очень выгодно упо- 
треблять, прп кладкЪ пижисй его части, простую стфиную 

кладку, чер. 1091—1033 (текстъ). Эта кладка, употребляемая 
также и для треугольных парусовъ, доставляет, каменной 
массь большую плотность, происходящую отт, однообразной 
толщины швов и уменыпаеть распоръ свода, потому что 
сложенный такимъ образомт, парусъ не только ие произво- 
дить распора на устои, по, папротнвъ, стремится оироки- 
нуть устой во внутренность свода, а слфдовательно произ- 

тр. 1085. 

водить дЬйстве прямо противоположное распору верхней 
части свода, 

Парусные своды, подобно крестовымъ, могуть быть вы- 
водимы безъ кружалъ; однако же, для правильности свода, 
надобно устроить ньсколько легкихъ кружальныхъ реберъ, 
которыя служатъ не столько для поддержаншя свода, сколь- 
ко для замфненя лекалъ. 

$ 84. Зочаркые своды. а) Бочарный сводъ иметь видъ,. 
подобный виду паруснаго свода, но внутренняя поверхность 
его производится иначе. Положимъ, что для иокрытя дано 
прямоугольное пространство, чер. 1085 (текстъ). Зададимъ 
на одной стЪнЪ какую либо кривую. аё (обыкновенно, пло- 
скую дугу круга) и примемъ ее за направляющую свода. 
На другой стЪнЪ, перпендикулярной къ первой, зададимъ 
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подобпымь образомъ другую кривую 4. Пусть кривая аб 

двигается параллельно самой себЪ, такъ что точка ея $ слф- 

дуеть по кривой с@; при двпженши этомъ она пишеть внут- 

реннюю поверхность свода. Для опредфлешя разрёза свода 
плоскостью ВВ, отложимъ отъ точекъ а и В, вверхъ, вели- 

чину средией ордонаты кривой с4 п чрезъ эти точки прове- 
демъ кривую, совершенно равную кривой $; она именно и 

представить намъ пересфчеше внутренней поверхности свода 

съ плоскостью ВВ. Отложивъ послб этого толщину свода, 

‘р. 08 

р. 1085. 

мы заключимь тёмъ чертежь разрёза В. Точно также со- 
ставится разрфзъ плоскостью СС. 

Ирн сравнеши этого свода съ плоскимь паруснымъ сво- 
домъ, между ними обнаруживается слфдующая разность. Въ 
бочариомъ сводЪ, въ разрЪзЪ, верхняя кривая (пересфчеше 
внутренней поверхности свода плоскостью разрфза) и ниж- 
няя кривая (проекшя пересьчешя внутренней поверхности 
свода съ заднею стфною} суть кривыя тождественныя; въ 
парусномь сводь, напротивъ, верхняя кривая всегда площе 
нижней. 

Бочарный сводь иметь тБ же свойства, кань и плоскй 
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парусный, но видь его не такъ красшл,. Его употребляюить, 

между прочпмъ и потому, что приготовлеме кружалъ для 
этого свода проще, чуть для паруснаго. 

Для бочарныхь сводов, кружала устранваются также, 
какъ и для коробчатыхъ, съ тою только разпостью, что про- 
гопы, поддерживающие кружальныя ребра, должны быть не 

прямые, какъ въ коробчатыхь сводахъ, а криволинейные; 
ихъ приготовляютъ также, какъ и всф кружальныя ребра. 

На чер. 1087 (текстъ) представлеиь план, бочарпаго 
свода, ‘устрапиаемаго на иЪфсколькнхъ легкихъ кружальихь 

ребрахъ, которыя служатъ не столько для поддержашя сво- 
да, сколько для замфиешя лекалъ. 

$ 86. Пруссше своды. а) Подъ пазвашемъ прусскихъ сво- 

79 

Чер. т089. 

довъ извфстно сл5дующее расположене бочарныхъ или ко- 
робчатыхъ сводовъ: 

Даниое прямоугольное пространство, чер. 1088, 1089 
(текстъ), раздфляется па ифсколько равныхъ частей (шири- 

ною, обыкновенио, отъ 1'/2 до 3 саж.); въ точкахъ, соотвЪт- 

ствующихь этимъ дфлемямъ, къ стёиамъ пристраиваются 
устои и иа нихъ выводятся подпружныя арки, проектирую- 
щяся въ настоящей величии на плоскости с, а на плоско- 
сти В въ разрфзахъ. Между этими подиружными арками и 
стЬиами устраиваютъ по кривой сё бочарные своды, которые 
обыковенно гораздо площе направляющей подпружныхь 
арокъ. Выпуклость кривой 9й составляетъ около мо ея от- 
верст!я. Выгоды прусскаго свода состоять въ томъ, что 
толстыя и съ болышимъ подъемомъ подпружныя арки, опи- 
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раясь на сильныхь опорахъ, состоящихъ изъ стЬнъ и осо- 
бенныхь выступовъ, имЪютъ большую степень сопротивле- 
Ш; что касается до легкихь (въ М» кирп.) п плоскихъ бо- 

чарныхь сводовъ, между ними заключающихся, то они об- 

легчаютъ освфщеше свода и доставляютъ значительную эко- 
номло въ матераль. Кромф того, сильныя подпружныя арки 
служать прочнымь осповашемъ для пола верхняго этажа. 

Ь) Въ прусскихь сводахь, толинша подиружныхъ арокт опредфляется 
по иравиламь, изложеннымт, для коробчатихь сводовъ. Въ практик$, въ 

обыковенныхь случаях, дають ци» толщипу и ширииу въ 1%» кирпича, 
такь что поперечное сёччй? арки представляеть кпадратъ. Толишиа 
бочарныхь сподовъ, помшлемыхь между этими подпружимами, хфлается, 
обыкнопелио, въ» полкириича. 

Пиюгда, однакожь, ири значительной длин, укр5пляютъ эти бочар- 
ные своды поперечными гуртами, выступающими наружу па полкирпича. 
Пазстояню мажду подиружииами 1\з до 3 сажень, подъемъ производящей 
бочариаго свода вт [а до я большей стороны покрыпаемаго простран- 
ета пди пролста подпружинь. 

$83. Плоове и зеркальные своды. 2) Небольшия простран- 
ства, (до 4-хъ аршинъ ширины), какъ, напримфръ, промежутки 
между архитравами покрывають иногда такими сводами, у 
которыхъ внутренняя поверхность есть и.1оскость. Но и въ 
подобномъ случаЪ, эта поверхность дфлается не совершенно 
плоская; сй даютъ непримфтную выпуклость, около Из от- 

верстя. Формы этихъ сводовъ должны быть сообразны съ 
пидомъ опоръ. Итакъ, если даны дв параллельныя лини, 
какъ главныя опоры свода, то ему даютъ Форму плоскаго 

коробчатаго свода; если четыре лини—сомкнутаго, а если 
четыре точки, то паруснаго. 

При устройств этого рода сводовъ, надобно принять 
всв мЪры, необходимыя для того, чтобы опоры не могли 
обнаружить ни мальйшаго горизонтальнаго движения. 

Зеркальные своды суть таше, у которыхъ средняя часть, 
называемая зеркаломь, совершенно плоска, а крайшя части 
или моддуи имфють значительную кривизну. Образоваше 
зеркальнаго свода можеть быть представлено слёдующимъ 
образомъ: 

Позьмемъ хотковый сводъ и, срЪзавъ его на нфкоторой 
высот6 горизонтальною плоскостью, замфнимь верхнюю от- 



рЪзаниую часть ея плоскимтъ (почти прямолинейнымь) сво- 
домъ, чер. 1090 — 109! (текстъ). Если въ поддугахъ предт- 

идущаго свода будеть устроепъ непрерывный рядъ распа- 

Шер. 1097. Чер. 1093. 

лубокъ, то получится зеркальный сводъ другой Формы, чер. 
1002 (текстъ). Зеркало устраиваютъ какь очень плосюй 

сомкнутый сводъ; оно всегда отдфляется оть поддугъ гзим- 
сомъ и въ прежнихь строешяхь обыкновенно закрывалось 
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писанною на холст картиною, которая растягивалась между 
гзимсами. 

Чер. 1093—1094 (текстъ) показываютъ устройство свода 

съ полными поддугами. 

Толщипа бочарныхь сводов, пи отверстш до 3-х» сажень, доста- 

точиа в, '|2 кирпича; только въ особснимхь случаях, какъ нанрим®рт, 

когда своды мотутъ быть подвержены зиачительной нагрузк® пли сотря- 

сайямтъ, имт, дается толщина вт, 1 кирпичь. 

Ь) При устройств плоскихь сводовъ надобно обратить 

особенное внимашс па то, чтобы растворъ связывалъ камни 

№ 

р то9у. 

какъ можно прочифе. Оть этого происходить, что плосме 
своды не яъ повссмфстпомъ употреблеии, а встрфчаются чаще 
въ тЬхь странахъ, гдБ гипсъ и сильный цементъ составляютъ 
обыкновенный матерйалъ для раствора. КромЪ того эти своды 
не падобио подвергать никакому постороннему грузу. 

О кладкБ плоскихь сводовъ упомянуто выше, при описа- 
ии кладки коробчатыхь сводовъ. Въ нфкоторыхъ мЬстахъ, 
гдЪ гипсъ пли цементъ заступаютъ мфсто обыкновеннаго 
известкопаго раствора, кирпичъ, при кладкф зеркальныхь 
«водовъ, укладывастся плашмя въ два или болье рядовъ. 



ТИ 

Забутка дфлается только пъ нфкоторыхт, м$фстахъ, чтобы ис 
обременить слиикомтъ свода. 

На чер. 1096 (текстъ) показаит, нримбръ устройства зер- 
кальнаго свода съ сифтовымт, зонаремъ. 

$ 87. Вберные иди кормандоню своды. а) Въ вферныхь или 
нормапдскихь сводахъ впутренняя поперхпость составлена 
изь пересъкающихся частей поверхностей вращешя, кото- 

Чер. 1095. Иер. 7100. 

рыхъ оси суть продолжешя осей столбовъ, поддерживаю- 
щихъ своды. 

Положимъ, что дано для открыт!я пространство, имфющее 
въ планф Форму квадрата ВСЮ, чер. 1097 (текстъ). Поло- 
жимъ, что на дагонали МС описана производящая, папри- 
мЬръ, полукругъ, и что половина этой производящей, проек- 

тирующаяся въ прямую АО, обращается вокругь верти- 
кальной ‘лини, проведенной чрезъ точку А. Точно также 
пусть лини ВО, СО и ОР вращаются каждая около соот- 
вЪтственной ей оси, возставленной въ точкахъ В, С и Ш. 
Поверхности эти, продолжеиныя до взаимнаго ихъ пересь- 
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ченшя, составять внутреннюю поверхность вферпаго свода, 
котораго видъ и различныя положешя на немт, производя- 
щихь дугъ показаны на чер. 1008'(текстъ). Каждая изъ этихь 
поверхностей вращешя пересфкается съ смежною къ ней 
поверхностью въ кривыхъ, которыя на плаиф будуть проек- 
тироваться вь прямыхь линяхь ГО, ЕО, @О и НО. На 

чер. 1000 (тексть) представлень вилъ вЪернаго свода на 

1 
И, 

) ь 
ТВ 

Чер. 7702, 

чер. поз. 

основаши ие квадратномъ, а на продолговатомь прямо- 
угольник$. 

Положимъ, что даны круглые столбы, расположенные на 
вершинахь квадрата и что на нихъ требуется построить 
вЪерный сводь, чер. 1100 (текстъ). На магонали аф начертимъ 
полуокружность ао (въ совмфщени 5) и примемъ половины 
©Я ио и оф за производявия поверхностей вращешя. Высота 
кривой пересфченя внутренней поверхности свода съ заднею 
стфной опредёлится, когда въ точкБ т’ возставимъ‘ордонату 
тя совмфщенной полуокружности а4ф. Потомъ найдемь про- 
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межуточныя точки кривой, откладыпая промежуточныя ордо- 
наты производящей. Кривая, проектнрувашаяся на плаиб въ 
прямой 91, изобразится въ разр\фз$ въ настоящей своей вели- 

‘ишф. Верхняя ея точка {" выше точки и" на разстояше, равное 
ращусу о@: нижшя точки нахолятся на, горизонтальной зиниь, 

Чер. 1106. Чер. 1107. 

проведенной черезъ точку я’, а промежуточныя точки най- 

дутся, когда отложимъ промежуточныя ордопаты направ- 
ляющей. Кривая, обозначенная на план лишею ##, изобра- 
зится въ разрфзВ прямою и’а’. Видъ наружной поверхности 

вЪернаго свода, устроеннаго изъ кирпича, представленъ на 
чер. Т1от (текстъ). 
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Показанное нами устройство вЪернаго свода прилично для 

строен, облфлываемыхь въ готическомъ стилЪ, потому-что 

кривыя, образуемыя пересфчешемъ поверхностей вращешя, 

суть — спрьлки. 

Ъ) Въ строешяхъ, въ жоторыхъ за направляющую арокъ 

и сводовъ принять полукругъ, вферный сводъ устраивается 

слъдующимь образомъ, чер. 1102 (текстъ). Въ первомъ при- 

мЬрЪ мы брали за производящую свода части дуги, описан- 

ной на дагонали; а теперь возьмемъ за производящую полу- 
окружность, которая описана на линн аб, какъ на ламетрь 
и которая въ совмфщеши представится полуокружностью 

а4Ъ. Дуга 54, вращаясь около оси столба в, произведеть 

воронко-образную поверхность вращеня. ВсЪ тамя поверх- 
ности, описанныя кругомъ каждаго столба, не будуть пе- 
реськаться между собою, а только касаться въ точкахъ [, 
эъ ин ЬЬю ит. д. Въ открытые четыреугольные про- 

межутки /йг, №Фь вписываемъ круги р4уз, ше. Греуголь- 
ники 2/4, 49’, уз, и т. д. закрываются плоскими сводами 

{запалубками), а на кругахъ диз, ее строятся плоск скуфейки. 

Чер. 1103 (текстъ) представляетъ вилъ этого свода сверху. 

На чер. 1104, 1105, 1106 п 1107 показаны примфры очер- 
таня вферныхь сводовъ. 

$ 88. Готическ1е своды. а) При описанш предшествующихъ 
сводовъ мы видфли назначеше подпружпнъ, необходимость 
ИХЪ ВЪ нъкоторыхъ случаяхъ п, наконецъ, Формы ими при- 

ннмаемыя. Въ римскихъ, итальянскихъ и обыкновенно теперь 

‘употребляемыхьсводахъподпружныядугивстрфчаются исклю- 

чительно въ щекахъ сводовъ (какъ въ крестовомъ, парус- 

номъ), или параллельно имъ (какъ въ коробчатомъ, сомкну- 
томъ). Но если нужно увеличить кр5Фпость свода по другому 

направлению, то дълають это посредствомъ наружныхъ утол- 

щенй или такъ называемыхъ пртовь; таковы показанные 

въ прежнихь примфрахъ агональные гурты въ крестовомъ 

сводф. Подпружныя арки выводятся, илн вмфст$ со сводомъ, 
какъ, напримфръ, подпружныя дуги въ коробчатомъ свод, 
или устраиваются прежде кладки самаго свода. Подпружныя 

аркп необходимо должны устраиваться прежде сводовъ въ 



томъ случаЪ, если опф служать пятами своловт,; таковы, напри- 
мфръ, арки между столбами для поддержаны иаруспаго свода 

Положимъ, что надъ пространствомъ, даинымъ для покры- 
тя, выведено въ разныхь паправлешяхь пфсколько отдфль- 
ныхъ арокъ, которыя такъ уппраются одна въ другую, что 
вся сть ими составленная находится въ равновфеш. Сфть 
эта будеть какъ бы остовомъ свода. Зъ бокахъ или сверху 
каждой изъ этихъ арокъ иприготовимъ ПЯТЫ ДлЯ принятия лег- 

кихЪ сводовъ, которые п заполняютъ промежутки между арка- 
ми. Такимъ образомъ получится сводъ, существенно отличаю- 
щися по устройству своему отъ римскихъ сводовъ. Это и есть, 

такъ называемая, готическая система устройства сводовъ. 
Готичесме своды состоятъ изъ отдфльныхь арокъ, назы- 

ваемыхъ ребрами или нервюрами и изъ заполнешй между ни- 
ми, называемыхъ , заиалубками. Ребра, въ большей части 

готическихь сводовъ, дфлались изъ тесоваго камня, а запа- 
лубки — изъ кнрпича пли изъ мелкаго камня, удобно прите- 
‚<сываемаго па мфстф. 

Вотъ услошя устройства реберъ: 
1) Опи должны составлять столь густую сфть, чтобы про- 

межутки между ними возможио было закладывать очень 
плохими сводиками или даже плитами. 

2) Формы арокъ должно избирать ташя, чтобы техничес- 
кое исполнеше ихъ было сколь возможно проще. 

3) Расположеше реберъ въ планЪ должно быть такое, что- 
‚бы арки, упираясь однф о друмя, находились въ равновЪсш. 

Для удовлетворешя перваго условя, необходимо сораз- 
мфрять число реберъ съ величиною свода. Чфмъ боле раз- 

мЪры свода, тёмъ сложнфе должна быть сфть. Для облегче- 

я по возможности устройства реберъ, надобно обратить 

внимаше на то, что затруднеше въ устройствЪ ихъ можеть 
происходить: 1) или отъ труднаго начертанмя кружалъ, или 
2) оть сложной тески камней, составляющихъ ребра. И то 
и другое затруднеше значительно облегчится, если принять, 
что всф ребра составляють части дугъ круга. Теску камней 
упрощаютъ, употребляя, такь называемые, узловые ключи, 
въ которые съ разныхъ сторонъ упираются ребра; и всЪ 
ребра имъотъ *орму простыхь цилиндрическихь арокъ. На- 

$ = 



конець, услове равновфся сфти реберъ удовлетворяется 

симметрическимь расположешемъ (звЪздообразно) всёхъ ре- 

беръ въ закрываемомъ пространств$. 

Прн соблюдени всбхъ этихъ условйь, легко придумать 

множество различныхь расположеши реберъ и ихъ изги- 

бовъ, чер. 1107—1112 и 1113 (текстъ). Отъ этого происхо- 

дить разнообразе сводовъ, бывшихт въ употреблени во 

время процвфтаня готическаго стиля. Мы не будемт входить 
въ подробный разборъ ихъ начертан, но приведемъ только 

\ 

28 а 
Чер. 7105. Чер. 1109. 

Чер. 1лтг Чер. 1112. 

чер. ти. 

нфсколько примбровъ его, выбирая для этого таве, которые 
могуть показать, сколь возможно проще и яснфе способъ 
построешя готнческихь сводовъ. 

Ъ) Иришерь Г. Положимъ, что дано построить готическй 
сволъ надъ квадратною площадью, при условш, чтобы всь 
ребра были отрЪзками одной и той-же кривой и представ- 

ляли дуги касательныя къ лини столба. Изъ приведеннаго 
выше описашя сводовъ легко замфтить, что этому условно 
удовлетворяють вЪерные своды. Стало быть, при рЬщенш'^ 
нашей задачи, надо слфдовать правиламъ начертаня вфернаго 
свода. 



17 

Па лмагонали, аб, чер. И и 1115 (текстъ), начертимъ по- 
лукругъ; расположимь ребра, которыя веЪф будуть отрёзками 
этой кривой, по направленно лшИй, выходящихь отт, оси 

‚. и лля связи этих лпшй столба и въ точки е, 4, Л, 0, &, 

Чар. пад и пп 

Чер. 1117. 

проведемъ ребра по ливямъ с4 и е{; такимъ образомъ опре- 

дфлится планъ свода, ‹ 

Для опредфлешя разрфза и настоящей величины всъхъ 

реберъ будемъ продолжать дфйстые слфдующимъ образомъ, 

Высота средииы свода находится на разстоянм очи ==от. отъ 
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плоскости началь; высота точки *—на разстоян!и 7’; точки 
в — на разстояни из, и т. д. Настоящая величина ребра, 

идущаго отъ столба до точки се, будеть дуга ак: ребра 

а — дуга ав и т. д.; въ разрёзЪ проекши кривыхъ опредф- 
ляются по способу ордонатъ. Настоящая величина ребра с 
видна на разрфзЪ. Замфтимъ здЪсь-же: 

Чер. паб и 119. 

2) Что ребра свода обыкновенно продолжаются внизъ по 
столбу, образуя иа немъ полуколонки, чер. 116 (текстъ). 

Ь) Что капитель столба состоитъ изъ совокуплешя капи- 
телей каждой колонки и, наконець, 

с) Что столбъ представляется въ видЬ группы колоннъ, 
чер. 1116 и 1117 (тексть). 



Ио 

Примьрь П. Начертимт. готичесый сводъ при даиныхъ: 
направляющей по щекамь свода; величииЪ поднямя шаго- 
налей надъ шеками (вспарушен!е) и плану сти, Кромь того 

требуется, чтобы всБ робра были дуги круговъ, имфющихь 
свои центры на плоскости иачаль. 

Начертимъ плаиъ сБти, Форму аркп въ щекф и заладимъ 

Черт Чар из 

Чер 112). 

подъемъ средины свода, чер. 1118 и 111 (текстъ), чрезъ 

данныя точки р и 4 проведемъ дугу круга, которой центръ 

находится на плоскости началъ; дуга ра изобразить пере- 
сёчеше свода съ плоскостью разрфза. Для опредфленя кри- 
вой а5, вообразимъ ее совмфщенною съ плоскостью началъ; 

высота точки т надъь лишею а равняется линм У’. Чрезъ 
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а И проведемъ дугу круга, когорой бы центръ находился 
на продолжении лини «5; она представить настоящую вели- 
чину ребра аё. Ребро «4 одинаково съ предъидущимь. Иа- 

стоящая величииа ребра 50 дана на разрЪзЪ. Проекши кри- 

выхъ опредфляются по способу’ ордонатъ. 

Чер. 1120, 1121 и 1122 (текстъ) изображають виды сво-. 

довъ, устроенныхъ при тфхъ-же услошяхь, какь и предъ- 

идущий сводъ, но только прп другомъ планф сти. Начер. 1123 

Чер. 1127. 

тыр и р. пи. ь пу. Чел. 13}. 

(текстъ) показаны детали устройства, реберъ, а па чер. 1124— 

видъ узловаю камня, который слфланъ выдающимся внизъ; 
камни подобной хормы называются висячими ключами. 

Чер. 1125, 1126, 1127 и 12$ (тексть) изображаютъ ви- 
сяче ключи другихь Формъ; чер. 1129—1133 (текстъ)—-раз- 

личные проФили реберъ. 
Столбы, поддерживающие своды, бываютъ гладые, па 

подобе колоннъ, какъ это уже было замфчено выше, чер. 
1116, ту, ИЗ и 1135 (текстъ). Ядро столбовъ, чер. 1136— 
1133 15., обыкновенно квадратное, или квадратное, постав- 
ленное наискось илп, наконець, круглое. Стфны, заполня- 
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ощя щекп сволопь, дБлались, очень легя; для противу ВЕ 
стшя распору сводойъ. къ наружной сторопь стфиъ при- 
страипали коптреорсы (быки) или прислопяли упорныя арки. 

Чер. 1139 1., представляетъ примфру, готическаго свода, 
изображенный въ изомстрической проекни. 

Изъ системы устройстпа этпхъ сподовз, видпо, что стрълки. 
(ошме), составляющая отличительную черту готическаго 

Чер. 1134. 

Мер. 756. Чер. 217. Чер. пл. 

стиля, есть прямое слфдстые особенной системы сводовъ, 
принятой строителями среднихъ вфковъ. 

$ 89. Куполы. а) Пространство, ограниченное цилиндриче- 

скою стною покрывается куполомъ, т. е. такимъ сводомъ, у 
котораго внутренняя поверхность имфетъ Форму поверхности 
вращенл, чер. 1140 (текстъ). Цилиндрическая опорная стВна 

иметь обыкновенно въ план$ Форму круга, а иногда, впро- 

чемъ очень рЬдко, эллипса. Сомкпутый сводъ на многоуголь- 
номъ основани! (напримфръ 8-ми угольномъ и болЪе) имфетъ 
много сходства въ Форм съ куполомъ; по этой причин, 
сомкнутые своды подобнаго рода называются иногда жноо- 
зранныли куполами. 

Форма и разрёзка купола на круговомъ основаши пока- 
заны на чер. 1141 (тексть). 



Начертимъ производящую купола и обращая ее мысленно 
около вертикальной осп, возставленной изъ центра основа- 

Чер. ато. 

Яир. те. 

ня о, образуемь поверхность врашеня, которая будеть изо- 
бражать внутреннюю поверхность купола. Раздфлимь кри- 



зую— на иечетное число разпыхъ частей, возставимЪ въ 
этихь точкахь къ кривой нормальныя и примемь ихь за 
производящя круговыхъ копусовъ, у которымъ ось будетъ 
тоже отвфсиая лия, позставленная вт точкф о; — это со- 
прягающя поверхности. Конусы переськутся съ внутрениею 
поверхностью въ круговых, лишяхт и образуютъ пояса или 
кольцевыя ребра свода. 

Стыки клиньевъ располагаются въ персвязку, а ключъ 
долженъ состоять изъ цфльнаго камня, чер. 1142 н 1143 

Чер. паз и п 

(текстъ). Наружной поверхности свода даютт, также хорму 
поверхности врашешя или располагаютъ ее цилиндриче- 
скими уступами. 

Замътимъ, что если въ купол вынуть ключь, то сводъ 

не разрушится, потому что поясъ клиньевъ, непосредственно 
лежащий ‘подъ ключемъ, составляеть полное кольцо, которое 
можеть замфнить собою ключь. По снятм этого кольца, 
сводъ также останется въ равновфс1и; подобное свойство 

купола позволяеть устраивать въ вершинЪ его отверстЁя 
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произвольныхъ размфровъ, не уменьшающия нисколько устой- 
чивости свода, а это доставляеть чрезвычайно удобный 

способъ освъщеня купола сверху. Цилиндричесяй п сом- 
кнутый своды также иногда освъщаются сверху, но въ нихъ 
вмЪсто вынутыхъ клиньевъ вставляется рама (обыкновенно 
чугунная), которая принимаеть на себя давлсше полосъ 
свода, чер. 1144 (текстъ). 

Ъ) Сводъ, у котораго внутренняя поверхность есть по 
верхность вращеня, произведенная движешемъ кривой около 

Шер. 1145. 

оси, взятой виф ея, называется кольцевымь сводомъ, чер. 
1145 (текстъ). 

с) Полукуполъ есть стволъ, служашй для покрытая три- 
бунъ, т. с. полукруглыхъ построекъ, чер. 1146 (текстъ). Для 
прочности полукупола надобно, чтобы открытая часть его 
опиралась или на стфну или на другой сводъ, имфющи! оди- 
наковую направляющую съ производящею купола, т. е. такъ, 



чтобы полукуполъ составляль продолжеше это№о другого 
(обыкновенно цилпидрическаго) свода. Въ показашныхь при- 
мБрахъ, чер. 1146, 1147 и 1148 (текстъ), полукуполь опи- 

рается на стьиу, которая должна имфть устойчивость, до- 
статочную для противудфйствя горизоитальному давленно 
купола. Подобное расположеше употребляется весьма часто 
въ церквахъ, но оно удобно только въ, такомт, случа\, если, 
вслфдстве сильной связи клиньевъ растворомъ, полукуполъ 

Чер. 11.0. Чер. 197 

не опирается или слабо опирается на стфну. Ниши покры- 
вають часто полукуполомъ, чер. 1149 (текстъ), прочность 
этого покрыт!я зависить отъ силы сифплен!я клиньевъ между 
собою и съ массою стфны, облегчающей сводъ. 

Куполъ составляеть одинъ изъ самыхъ лучшихъ спосо- 
бовъ покрытй. Красивфйшими куполами считаются куполы 
полные, т. е. произведенные движешемъ полукруга. Дабы 
вмфстимость, покрытая куполомъ, не казалась подавлениою 
своимъ покрыпемъ, обыкновенно слфдуютъ правилу, чтобы 
высота опофныхь стъънъ не была ментъе подъема или радуса 
жупола. Въ римскомъ стилЪ, куполы употреблялись очень 
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засто и свойственное имъ украшеше составляли яшики. Въ 

готическомь стил куполы и полукуполы пмфли основамя 

многоугольныя. 

На восток куполъ составляль одно пзъ древнёЙшихь 

способовъ покрышя не только значительныхъ зданий, но и 

обыкновенныхъ комнатъ. 

Въ византйскомъ стил, куполы — полные и плосме, и 

Чер. 1148. с чер. пчр. 

полукуполы составляютъ обыкновенное покрыт!е церквей, 
заль ит. п. 

*4) Куполамь можно съ иолиою увбренностью давать одинаковую 
толщину съ коробчатыми сводами тёхъ-же пзмбрешй. 

Толщица ку 

при пролет — до 12—13 до 18—19 до 24—25—30 
въ замкё .... 1 1 11 кириича 
иъ пятахь. ... № 1 па 2 кирпича 

юольнаго свода, обыкиозенно: 

Куполы могуть быть разсматрилаемы, какъ сомкнутые своды о без- 
конечио-большомъ числб сторопъ: слёдовательно. толиива опоръ, опре- 
дфленная для коробчатаго свода. слишкомъ достаточна для размёра опоръ 
купола. Но такт какъ круглыя стьны сами по себф представляютъ зпа- 
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чнтельную степень устоичивости и такъ как каждая точка у пять 
купола можеть быть разсматривасма какф уголь сомкиутаго свода, то 

изт, этого слфдуеть, что толщина опоръ купола моязеть быть значительно 
уменьшена, въ сравнеши съ толщиною устоевь коробчатаго свода. По 
правилу Рондле, ей должио давать половипу толщины коробчатаго 
свода того-же отверстия; въ практик® опорамь полнаго купола дается 
Чо Даметра его. 

По „Наие“. 

Внутренняя поверхность купола: 

: (У 2-г) 

объемъ, ограничшваемый сводомтъ: 

Е 

чер. пуо. 

Кружала для куполовъ дфлаются обыкновенно легче, чёмъ 
для другихъ сводовъ, во-первыхъ, потому, что сравнительно 
съ црлою массою купола, только незначительная часть кладки 

{лежащая выше слабыхъ точекъ) нуждается въ подпорЪ и 

во вторыхъ, каждый горизонтальный рядъ кирпичей, будучи 
разъ сомкнуть, не требуеть никакой подпоры. У насъ ку- 
полы, употребляемые почти исключительно въ церквахъ, 
имъють значительные размфры и устраиваются съ особымъ 
тщашемъ; поэтому для нихъ приготовляютъ полную опа- 
лубку. 



На чер. 1150 и 1151 (тексть) изображено устройство 
кружалъ для купола, имющаго въ даметрь 7 саж. Вс ребра 

и разстрфлины упираются на полъ, который составлепъ здфсь 
изъ двухъ рядовъ досокъ взаимно-перпендикулярныхъ. Весь 
кружальныя ребра должны упираться верхнимъ своимъ кон- 
цомъ на стойку. ля увеличешя площади верхияго конца 
стойки, прибавляють къ ней нЪсколько рядовъ досчатыхъ 

кружковъ, чер. 1152 (текстъ). 
Въ нёкоторыхь мЬстахъ на юг Европы устраиваютъ ку- 

полы, обыкновенно только по одному лекалу, которое удобно 

ПИТ 

Чер. 1191. 

вращается около оси, укрфпленной по срединЪ свода. Ящики 
{кессоны) кладуть въ этомъ случаф по приготовленнымъ 
заранфе шаблонамъ, подобно тому, какъ при устройствЪ раз- 
личныхь углублешй въ вертикальныхь стЪнахъ. Въ этомъ 
случаЪ весьма выгодно употребяять древнюю чешуйчатую 
кладку, чер. 1153 — 1155 (текстъ). Обыкновенная кирпичная 
кладка куполовъ показана на чер. 1142 и 1143 (текстъ). 

На восток, гд купола составляютъ обыкновенное по- 
крыте жилыхъ комнать, для ихъ кладки употребляется еще 
простЬйций способъ, чер. 1156 (текстъ). 

Пруть, укрфплениый однимъ концемъ въ центрЪ шара, 
означаеть, посредствомъ замфтки, сдфланной у другого конца, 
Форму внутренней поверхности, а своимъ направленемъ—ли- 



мн пормальныя кь шару. Если киринчи \ вершины свода ло 

сомкнутя кольца нс держатся одною лиакостые раствора, то 

Чер. 156 

ихъ удерживають посредствомъ прижимныхъ веревокъ, къ 

концамъ которыхъ привёшены кирпичи. 

Весьма легюй куполь церкви св. Виталя въ Равеннв 

сложенъ изъ горшковъ особенной хормы. Въ этомъ куполв 

к 9 



часть сложена изъ пустыхъ гончарныхъ горшковъ, имыошихь 

Форму (амФоръ) сосудовъ, въ которыхъ римляне хранили 

вино, чер. 1157 (текстъ), а остальная часть изъ такихъ-же 

пустыхъ, по цилипдрической Формы горшковъ, чер. 1158 

тексть). Промежутки между пустотВлыми гончарами зали- 

вались цемептомъ; способъ укладки горшковъ показапъ на 

чер. 1159 и 1160 (текстъ). 

$ 90. Церковные куполы. а) Въ нфкоторыхъ полныхъ па- 

русныхъ сводахъ, устроенныхь римляпамп, замфтно отступ- 

фр ии 

Мер. 1158 

и 

леше отъ правильной хормы этихъ сводовъ. Оно состоитъ 
въ томъ, что скуФья, не образуя одной поверхноёти съ тре- 
угольными парусами состоитъ, напротивъ, изъ сегмента та- 
кого шара, у котораго центрь взять выше плоскости на- 
чалъ, чер. 1161 и 1162 (тексть). 

При сооружеим Сочйскаго собора, въ Константинопол$, 
быль устроенъ подобнаго рода сводъ въ огромныхь разм$- 
рахъ. Чер. 1163 (тексть) представляеть этоть сводъ: онъ 
состоить изъ плоскаго купола, поставленнаго на четырехъ 
треугольныхь парусахъ, которые посредствомъ четырехь 
подпружныхъ арокь опираются иа четыре столба или пилона. 
Куполь этотъ покрываеть средину церкви. Для освъщены, 



{31 

Шер. 1160. 

гр. 116 

Чер. 1161. 

собора, на восток начали строить не только хриспансюя 
церкви, но также и мусульмансмя мечети. Вотъ причина, 
о которой своды этого. рода распространились на восток 

* 



132 

и составили какъ-бы необходимую принадлежность церквей 
православнаго вфроисповфданя. Но впослЬдстви Форма 

этого свода нёсколько измфнилась. Чтобы облегчить освф- 

щение средины церкви и придать внутренности и наружности 
ея Форму, стремящуюся вверхъ, между парусами и куполомъ 

вставили цилиндрическую стёну или такъ называемый бара- 
бань, чер. 1164 и 1105 (текстъ). 

Окна, помфщенныя въ пемъ, проливають обильный свЪть 

Чер. 716). 

во внутренность храма. Покрыте подобной хормы называется: 
церковнымь куполомь (4дте). 

Па запад Европы, около ХУ стольт!я, эти своды начали 
появляться прежде всего въ т6хъ мфстахъ, которыя были 
въ ближайшихь сношешяхъ съ Константинополемъ, какъ, 
напримфръ, въ Венеши. 

При сооружени собора св. Петра въ Рим быль упо- 
требленъ сводъ этого-же рода, и съ тёхь поръ большая 
часть новыхъ церквей на западЪ строилась по образцу со бора. 
св. Петра. Такимъ образомъ Форма эта, не смотря на ея 
очевидную нерашональность, вошла въ всеобщее употреб- 
леше. Въ самомъ дьлЬ огромпыя массы: купола, барабана. 



и парусовъ опираются здфсь на четырех, инлонахъ, кото 

Чер. 2165. 

Чер. 1163. ^ Че. бт. 

рыхъ толщина должна быть по возможности менфе, потому- 
‚ что, иначе, они ‘загромоздятъ внутренность церкви. Но, не- 



и 
смотря на вс техшичесыя затрудиеншя устройства подоб- 
ИЫыхХЬ куполовъ, употреблеше ихъ при сооружеши право- 

славпыхъ церквей есть почти необходимость; Форма эта, 
освященная древностью, сдфлалась эмблемою, характеристи- 
ческою чертою иашихъ храмовъ. Для прочности церковныхъ 
куполовъ надобно устраивать верхнюю ихъ часть какъ можно 
легче изъ матерала, хорошо связывающагося растворомъ, 
пплоны утверждать на неподвижномь осповаши. “Голько 
тогда вс части свода, составляя какъ бы одну массу, мо- 

Чер. 16% 

гуть представить прочность, приличную монументальности 
этого рода зданй. 

Въ составь церковиаго купола входять, чер. 1160, 1167 
и 1163 (текстъ), нилоны а; на нихъ основываются подпруж- 
имя арки $; пространства между арками заполняются тре- 
угольными парусами с; на парусахъ и верхнихъ точкахъ под- 
пружныхь арокъ опирается барабань, состояций изъ двухъ 
частей: зухой-@ и свънлой-е; первая изъ нихъ помфщена 

на высотБ кровель, которыя покрывають части церкви, ле- 
жашия вокругъ барабана; вторая, т. е. свтлая часть, заклю- 
чаеть въ себЪ 'окна; надъ барабаномъ возвышается соб- 
ственио купол {. Сверху купола устраиваютъ крышу или; 
такъ называемую, шаху. 

Пропорши составныхь частей купола, выведенныя изь сличешя луч- 
шихь примфровъ, могуть быть опредфлены приблизительно слфдующими 
цизрами. 

Ъ) Пилоны и покрывающя ихъ арки нуФють высоту 1 квадрата. 
(рЁдко 2), глухая часть барабана около \}з квадрата; свтлая часть бара- 



Инна 1 квадрать; куполь — з квадрата; илчно вся высота, оть пола ло 
ключа купола, около з\ кнадратовъ. Шапка, которой очертание сообра- 
жается съ услошями засада, имфетт, ос онснио. ею значительное 

нозвышеше надъ ключемь кунолл. 
Въ Римскомь Иантеонь, толщиил иъ замыЁ Че, въ, иятахь 1 про- 

лета. Въ церкви св. Сочи въ Константинополь толщина вт, замкв Мы 
даметра. 

Толщина пилоновь принимается нъ 1 до № процта пхъ арокъ. 
Толшшна опоръ купола церкви св. Истра въ Рим Чи, сн. Сочи, въ Кон- 
стантиионолв а и Пантеона въ Римф въ г пролета. 

№! 

чер. 117) 

Въ Исалюевскомь соборф, по Моньерапу, площадь, занимаемая пер- 
ковью и портиками составляеть 1405,13 кв. саж., изъ которыхь нодъ 
стёнами, пилонамн, колоннами и вообще опорными точкамн верхней части 

здашя, приходится всего 373,49 кв. саж.; и потому, илощади опорныхь 
точекъ относятся къ полной площади эдашя, какь 0,266 : 1, а, если не 
принимать въ разсчеть площадь портиковт, н ихъ колоннъ, какъ 0,331 : Г. 
Отношеше это наибольшее изъ соотвётствующихь извфстифйшимъ нерквамьъ 

въ Европ. 
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Относительно просктироваиы питлопонь разсматриваемой системы ку- 
подол, Илукерт дблаеть слёдувищя замьчаные 

нообще, пибходимо или имёть при слабыхь пилонахь прочные ` 
коптреорсы пли устраивать самис иилоиы мощныхь размёровъ; и если 

держаться этихь прднилъ, то опытный строитель почти всегда можеть 
обойтись без» особаго исчислешя дтя повфрки устойчивости проектиро- 

ваннаго эдаийя. 

Обыкновенные снособы иредосторожности заключаются или въ остав- 

лени пустоть или въ устройств» разгрузныхь арокъ, но оба эти сиособа, 

не линеим педостатковь. Рашрузиия арки, часто весьма полезныя, иногда 
вредять устойчивости, разъедиияя каменную кладку и, при боковомъ дав- 
лени, оиб положительно опасны. При употреблени! цемента для кладки 
нилонолъ, парусовъ, барабана и купола, ифтъ надобности прибфгать къ 
расположению разгрузиыхъ арокъ. На чер. 1169 —17{ (текстъ) показано 
въ деталяхъ устройство перковныхъ куполовЪ и ихъ парусовъ. 

Кладка схерическихь парусовъ бываетъ весьма разнооб- 
разна и въ общемъ, коиечно, подчиняется всЪмъ правиламъ, 
выработаннымь и примБняемымъ для кладки сводовъ и пе- 
ремычекъ. Правила, которыя даеть по этому поводу Р. Б. 
Беритардтъ, слёдующия: 

Г) При барабанахъ, маметръ конхъ не болфе 4-хь саже- 
ней, кладка паруса производится какъ въ куполахъ, т. е. 
рядами въ вид коническихь колець. 

2) При барабанахь, коихъ даметръ отъ 4 до б-ти саж. 
вводятся двф перемычки, производя всю остальную кладку 
паруса до надпаруснаго кольца коническими кольцами. 

3) При даметрахь оть б и болье саж. вся кладка дЪ- 
лается изъ арокъ. 

Примфръ устройства парусовь смьшанной кладки пред- 
ставляють паруса Исаамевскаго собора, устроенные слфдую- 
щимъ образомъ: 

Оть д до В, чер. 1175 (текстъ\, положено 12 рядовъ те- 
санной плиты; С—4 ряда гранитной кладки, ограниченные 
цилиндрическою поверхностью ШЕЕ, служащею постелью 
для трехъ арокъ изъ тесанной плиты. Затфмь слёдуеть 7 
кирпичныхь перемычекь /, опирающихся на боковые выступы 
самихъ подпружинъ; ВЪ ЭТИХЪ аркахъ заложены прокладные 

камни изъ тесанной плиты. Выше пять верхней перемычки { 



сложены по три кириичныхь ара; НАДЪ пими горизоитал,- 

ная разбутка изъ тссанпой плиты и надъ пею у кольцо. 

На чер. 1176 (текстъ) показаиъ агопальный разрфзъ кир- 

пичнаго тупого паруса въ церки Внедешя лъ С.-Пстербург5. 

Я 
у 
НН 
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4) Нижеозначенные чертежи представляютъ примфры напболье зам 
чательныхь изъ устроенныхь куполовъ. 

Чер. 1007 (атласъ) — представляеть куполъ Пантеона, въ Рим6. 

Чер. 1008 (атласъ) — куполь церкви св. Никодима въ Аоинахь. 
Чер. 1009 (атдасъ) — куполь собора въ Ангулем во Франши. 
Чер. 1010 (атласъ) — куполъ баттистер 5 Сюташи во Флоренщи. 
Чер. толи (атласъ) — куполь храма Миегуа тефса въ РимБ. 

Чер. 1012 (атласъ) — куполь св. Виталя въ Равена$. 
Чер. 1013 (атласъ) — куполь собора`въ Ворысь. 
Чер.. 1014 (атласъ) — куполь Маг маязюте въ Мосега. 



Чер. 15 (атлась) — куполь $. Мана 4е Йоге но Флоренши. 
Чер. 1010 и 1021 (атласъ) --куполь и базилику св. Петра въ Рим 

Чер. 1017 и 1019 (атласъ) — пола лревнихь церквей иа юг Франциу 
Чер. 1018 (атласъ) — куполь ев. Сози въ Константинопод®, 
Чер. 1020 (атдасъ) — куноль церкви Мивааидовь в Иарижф. = 
Чер. 1023 п 1031 (атласъ) — купола церкви св. Марка въ Венеши. 

Чер. 1025 (атлась) — куполь Греческой перкви въ С.-Петербург®. 
чер. 1022, 1024, 1027, 030, 1032 (атласъ)- образцы куполов и ихь 

укрмменши въ мечетях арамйской архитектуры. 
Чер. 026 (атласъ)--украшешя парусовь иеркви въ Пареяцо въ Итал. 
Чер. 1028 и 102) (атласъьз — укрмиемя шаць: 

Е НЕЕ 
Чер. 1176. 

$ 1. Унрашен!я оводовз. а) Цилиндрическй сводъ представ- 
ляетт, однообразную поверхность значительнаго протяженя. 
Задача художника будетъ состоять здфсь въ приведени ея 
въ гармоническое соотношеше съ другими частями здашя и 
въ сообщеши ей красивой наружностн. Для этой цли могутъ 
быть употребляемы живописные, скульптурные или, наконець, 
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чисто архитсктуриые ориамситы, чер. 1333, 134 и И45 
(атласт). Изъ послфдиихт, употребляются пыиЪф кайиилы (л4- 
ллечники), подпружипы н лшики или кессоны. О заплечпикахь 
было уже сказано въ стать обт, аркалахь. Отпосительно 
значешя подпружинъ сл$дуетъ замфтиль слЪлуюшес: 

Извфстно, что при устройств® стфит, дфзають контр- 
Форсы, которые, увеличивая устойчивость с\Чии, въ нфкото- 

рыхт, точкахъ, даютъ возможност, заполнять промежутки 
ихъ болфе топкими стфиами. Точно также и подпружныя 
аркп, увеличивая въ нфкоторыхъ точкахъ толщину свода, 

употребляются ДлЯ увеличешя его прочности и для сбереже- 

ия матер!ала. Подпружины, разсматриваемыя какт, украше- 
не, служатъ для подраздфленя цфлей внутренией поверх- 

ности на части, которыя по величинф своей болфе согла- 
суются съ другими частями здашя, а въ разм$рахт, представ- 
ляютъ поверхности болфе пропорщопальпыя. Чер. 949, 951 и 

052 (текстъ) представляютъ примфры разчлепеиныхъ такимт, 
образомъ сводовъ. Подпружныя дуги могутъ принимать раз- 
личныя украшешя, Чер. 1057, тобт и 1064 (атласъ} показы- 

ваютъ прим$ры украшенй широкихъ подпружииъ. 
Способъ украшеншя сводовт ящиками заимствованъ изъ 

римскихъ литыхъ сводовъ. Цонятно, что для прочности свода 
весьма полезно, не уменьшая его толщины, уменьшить по 
возможности грузъ свода. ПростфИший способъ исполнетя 
этой задачи будетъ состоять въ томъ, что на внутренней по- 
верхности свода дфлаются симметрически расположенныя 
углублешя или ящики, чер. 1065 (атласъ). ДЪфлать тая 
углублешя въ камеиномъ (тесовомъ) сводф очень затрудни- 
тельно; но для устройства ихъ, на литомъ сводф употреб- 

ляется слфдующее, весьма простое средство, чер. 1067(атласъ). 
На приготовленную Форму свода (опалубку) прикрфпляютъ 

правильно-расположенныя возвышения (напримфръ, деревян- 
ные ящики, дномъ вверхъ), и по этой Формф клалутъ сводъ; 
тогда на нижней его поверхности останутся оттиски возвы- 
шенй, положенныхъ на палубу. Чтобы яшики не ослабляли 

свода, надобно длать промежутки между ними (или дорожки) 
не слишкомъ узве и соотвфтствующее направлению дФиству- 
юшихЪ силъ .(внутренняго давлен!я свода). Для удовлетво- 
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решая второму условно, они должны составлять испрерывныя 

подиружины. Пзъ этого слфдуетъ, что самая рашопальная 
Форма для ящиковь есть квадратная, чер. 1050, 1051 и 1055 

(атласъ), или осьмиугольная, чер. 1054 (атласъ); тамя именно 
Формы употреблялись римлянами, во время лучшаго перюда 
ихъ зодчества. Формы шестиуголынтовь, ромбовъ, круговъ 
п другихъ сложныхь Фигуръ, чер. 1052, 1053, 1056, 1059 п 

1063 (атласъ), менфе ранюнальны. | 
При расиредфленш яшиковъ даютъ слёдуюшия правила: 
2) Число ящиковъ по ширииф свода дфлается всегда не- 

четное, чтобы одинъ изъ пихъ находился въ вершин свода, 
Ъ) Число ящиковь по ширниь свода простирается отъ 

5 до 13. 
<) Ширина дорожекъ составляетъ отъ \ до \ ширины 

ЯЩикКо 
4 Если па опорныхъ стфиахъ паходятся пилястры или 
каве-либовыступы, то противъ осей этихъвыступовъ, поверти- 
кальному направленно, должны находиться средины дорожекъ. 

«) По длипь свода, въ каждомъь его отдфльцомъ звень, 
должно помфщаться полное число яшиковъ. 

Г) Наконець, Форма яшиковъ должна приближаться, по 
возможности, къ Форм правильныхъ многоугольниковъ. 

Ящики дфлаются въ одинъ, два или три яруса; на днь 
ящика помфщаютъ розетки; переходы отъ одного яруса къ 
другому сопрягаются обломами. 

Чер. 1058 и 106? (атласъ) представляютъ примфръ укра- 
шешя цилиндрическаго свода скульптурными украшенями 
и ящиками. 

Начало примфнешя кессоиовъ для украшешя сводовъ от- 
носится къ весьма древнимъ временамь. Они примЪнялись 
во времена этрусковъ при постройкахъ гробницъ, остатки 
ихъ находять въ развалинах древпихъ построекъ на край- 
немъ восток въ Ази. Греки и римляне чаще всего прим$- 
няли этоть способъ украшеня, первые для потолковъ, вто- 
рые для сводовъ. Римляне, въ большинствф своихъ мону- 
ментальныхь зданй, примфияя кессоны, укращали ихь съ 
большою роскошью. Они устраивали ихъ также изъ металла; 
украшали золотомъ, серебромъ и слоновою костью. 
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Вь средие вЪка примфиеше коссоповь временно быль 
оставлено. Затфмт, во время стиля возрожден, опи внели- 
стали прии Фияться для украшешя СвВодоНЪ, ПОТО. лКОВЪ, арокт. 

и проч. и часто примбияются и въ пастояшее премя. 
Ъ3 Крестовые свовы. При покрытие длииныхъ, но не пн- 

рокихъ пространствъ, какт-то галлерей, коррндоровъ, пан 

такпхъ пространствъ, въ срединф которыхт, могутъ быть 

поставлены столбы (иапримфръ, церкви, устросиныя по об- 
разцу базнликъ, вестибюли и проч.), представляютъ живно- 

писпый п красивый видт, чер. 1040 (атласъ), впрочемт,, для 
этого необходимо, чтобы высота. покрываемаго простраиства 

была значительна. Но прп покрыт невысокихъ иространствъ, 
какъ то: обыкновенныхь комнатъ или широкпхъ заль, въ 
которыхъ столбы не допускаются, видъ этихъ сводовъ ка- 
жется мрачнымь п тяжелымъ. Главное средство для прида- 
ня имъ большей легкости составляють подпружныя арки, 
которыя, подраздьляя и сопрягая отдльныя части сводовъ, 
тфмъ именно и сообщаютьъ имъ красивфйшую наружность, 
Крестовые своды въ римскомъ стил неудобны для укра- 
шенй. Ящики здЪсь неумвстны, потому что въ неправиль- 
ныхь Фигурахъь они не могуть быть правильно распредф- 
лены. Обыкновенно, при украшени этихъ сводовъ, прибф- 
таютъ къ живописнымъ и скульитурнымъ орнаментамъ. 

Чер. 1037 (атласъ) представляеть примфръь украшешя 
арабесками. 

Другой примфръ украшения крестоваго свода архитектур- 
ными орнаментами представленъ на чер. 1039 (атласъ). ЗдЬсь 

все украшеше состоитъ въ обдфлкЪ подпружныхь арокъ и 
длагоналей свода обломами, на которыхт сдфланы нарЪзки. 

© Самый обыкновенный способъ украшеня хуноловъ со- 
ставляютъ жессоны или ящики. СаЪдуя примфру римлянъ, имъ 
даютъ видъ правильныхъ миогоугольниковъ, которыхь раз- 

м5ры, по. м5рЪ приближеня къ вершин$ свода, уменьшаются. 

Воть, для примра, начерташе ящиковъ квадратной Формы. 
Раздьлимъ въ плань каждую четверть основашя на нфсколько 

равныхЪ частей, которыя означать средины ящиков, чер- 
1072 (атласъ). Раздьливь потомъ каждое изъ этихъ дБленй. 

пополамъ, получимъ средины дорожекъ. При распредфлени 
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яшиковъ надобно имфть въ виду расположеше уступовъ и” 
впадинъ, находящихся на опорахъ купола и соображать съ 

ними положеше ящиковъ, придерживаясь правила: что массы 
должны быть падъ массами, и отверстя надъ отверстиями. 

Вельлстве этого, если на опорной сти будуть пилястры 

или опора будеть состоять изъ ряда колоинъ, то наблю- 
дается, чтобы противъ осей колониъ и пилястръ приходи- 
лись средины дорожекъ. Если пъ опорной стБиф находятся 

двери, окна или ниши, то необходимо, чтобы противъ осей 
этихъ отверстй приходились на купол средины яшиковъ, 

Дорожки дфлаются шириною отъ 5 до Уз ширины ящи- 
ковъ. Сообразно съ этимъ, отложимъ въ 06$ сторон каж- 

дой оси дорожекъ величину, равпую половинё ея ширины 
и, соединивъ эти точки съ центромъ, означимъ слфды мери- 
дональныхт плоскостей, ограничивающихъ ящики по верти- 
кальному папраплепию. Далфе слфдуетъ опредфлить высоты 
каждаго ряла яшиковъ. Для приданя каждому ящику Формы, 
по возможности близкой къ правильному квадрату, дВлается 
разверзаше сферической поверхности слфдующимъ образомъ. 

Выипрямивъ приблизительно дугу 1—15: отвфсная прямая, 
чер. 1074 (атласъ), представить намъ длину ея. Въ ифкото- 
рыхъ точкахь лиши возставляемъ къ ней перпендикуляры 
и откладываемь на нихъ разстояшя до мерилональныхъ 
плоскостей, проходящихьъ черезъ края ящиковъ; разстояня 
эти изображаются иа планф частями горизонтальныхъ кру- 
говъ. На тьхъ же перпендикулярахь отложимъ ширины до- 
рожекъ, взятыя съ плана. Чрезъ точки, означенныя такимъ 
образомъ на разверзани, проводимъ кривыя. Площадь тре. 
угольной Формы изображаетъ развернутый вырфзокъ шара, 
въ которомъ должны заключаться ящики. Эту то площадь 
надобно раздфлить такъ, чтобы отдфлы ея имбли Форму, 
сколь возможно ближе подходяшую къ Форм правильнаго 
мпогоугольника. Для этого, по проведени нижней лини 
яшика отъискиваемъ, по приближенио, на вертикальной оси 
такую точку, чтобы очерченный изъ нея, какъ изъ центра, 
кругъ коснулся лишй нижней и двухъ внутренних кривыхъ. ` 
Проведя сверху этого круга горизонтальную касательную, 
опредфлимъ такимъ образомъ мфсто и хорму перваго ящика. 
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На лиши вертпкальной отъ точки пересьчешя ея съ лийею 
касательною отложимъ вверхъ длину равную гнирниф верти- 
кальной дорожки па этой высотЪ и проведем, горизонталь- 

пую лио. Она будеть изображать пияаою лийю второго 

ряда ящиковъ. Высота его, такъ какъ и высота нсьхъ по- 
слфдующихъ рядовъ опредфлится по примру иерваго ряда. 
Лишя, означающая пихайй предфлъь ящиков, проводится 
тВмъ выше, чфмъ больше выстуиъ карниза, отдфляющаго 

опоры отъ свода. Ящиковъ ие дфлаютъ па всей высот ку- 
пола, по той причинЪ, что они, приближаясь къ верху, ста- 
новятся очень мелки: вообще они запимаютъ высоту около 
23 лини вертикальной, чер. 1074 (атласъ). 

Отложимъ на даниой дугв 90—15, чер. 1072 (атласъ), 

найденпыя высоты ящиковъ и дорожекъ, между ними лежа- 
щихь, и чрезъ точки дфлешя проведемъ горизонтальные 
круги. Круги эти, иереськаясь съ мерилональными плоско- 
стями, означающими вертикальные предфлы ящиковъ, опре- 
дЬлять съ точностью положеше ящиковъ. Ящики будутъ 
теперь означены (расчерчены) на внутренней поверхности 

свода. 
Для озпачеши ихъ углублешя къ дуг о — 15, въ точкахъ 

дьленя ея, возставимъ иормальныя и зададимъ на пихъ глу- 
бины ящиковъ. Въ планЪ, на каждомъ круг, озпачающимъ 
нижнй предьлъь ряда ящиковъ, также отложимъ глубины 
ящиковъ; все это опредфлить намъ, па разрьзв купола, 
проекщю дна ящика. 

Этоть способъ распредфлешя ящиковъ на Купол отли- 
чается т$мъ, что ящики получаютъ здсь возможно-пра- 

вильныя Формы. По эпюрЪ, составленной на основан!и его, 
размьщаются иа палубЪ кружалъ возвышешя, которыя, 
при кладкь свода, произведутъ въ немъ требуемыя углуб- 
леня. 

На чер. 1073 (атласъ) показано распредьлеше паклон- 

ныхъ, квадратныхъь или такъ называемыхьъ ромбоидальнихь 
ящиковъ. 

Чер^ 1078 (атласъ) изображаетъ куполъ, распредфленный 

на небольшое число ящиковъ, имфющихъ различиыя Формы, 
- При украшени купольныхъ сводовъ писанными или стю- 



ковыми орнаментами, употребляютъ часто расположеше 
украшенй въ вид парусовъ (веларй), чер. 1070 и 1071 
(атласъ) изобржаютъ полукуполь, такимт образомъ укра- 
щенный. 

Куполы часто освфщаются сверху; для этой цёли остав- 
ляють у верхушки свода отверстие, нмьющее въ даметрь 
около Ув части даметра купола, чер. 1072 (атласъ). 

На чер. 1079 и 1080 (атласъ) представлено распредфле- 

не кессоновъ въ купол® Пантсона въ Рим$. . 

На чер. 1081 и 1082 (атласъ) представлено укращеше ку- 

пола въ КельгсймЪ. 
с) Способы украшешя ларуспыхь сводовъ состоять въ 

проведени подпружныхь дугь и въ украшени ихъ. Кром 
того, вь треугольныхь парусахь дфлаются углублешя для 
орнамеитовъ п наконець, скухья украшается способами, по- 
казанными для куполовъ. 

Чер. 1036 и 1041 (атласъ) представляють примфры по- 
добныху украшен. 

4) Нормандеме или въерные своды составляють легкое и 
красивое покрыте. Украшения такого свода, расположенныя 
въ видЪ вБеровъ, показаны на чер. 1043, 1044, 1047, 1048 и 

1049 (атласъ). 

На чер. 1042, 1045 и 1046 (атласъ) представленъ при- 
мБръ украшешя поддугь въ итальянскомъ стилЪ при сво- 
дахъ зеркальнихь, чер. 1045 показываеть видъ гзимса, от- 
дфляющаго зеркало. 

Тотическе своды могутъ имфть различныя Формы и при- 
мимать чрезвычайно разнообразныя украшешя. Въ суще- 
ствующихь понынф здашяхъ можно видфть примфры устрой- 
ства этихъ сводовь оть самыхъ простыхъ Формъ, въ кото- 
рыхъ явная немаскированная конструкшя составляеть все 
украшете, до самыхъ великолфпныхъ, многосложныхъ и ча- 

сто вычурныхь хормъ, чер. 1066 (атласъ). 
$ 92. Желёзных овязи для сводовъ. Въ тЬхъ случаяхъ, когда 

устойчивость опоръ недостаточна для противудфйствия ра- 
спору свода, можно доставить сооружению необходимую сте- 
пень прочности посредствомъ желфзныхь полосъ, заложен- 
ныхъ поперект сводовъ. 
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2Келфзпыя связи лучше всего помфщать вт, слабыхъ точ- 
кахь, чер. 1177 (тексть), потому что въ иихъ именно распоръ 
свода дЪиствуетъ на опоры. Но такое расположеше связей, 

употреблявшееся въ старииныхь строешяхт, не красиво и 
всльдстые этого ихъ помфщають па высотЬ ключа или выше 
сводовъ. Второй способъ, чер- 1178 (текстъ), улобнфе тЪмъ, 
что онъ ис препятствуеть осадкв свода. 

Въ сильно иагруженныхь сводахъ къ связям, прибав- 
ляютъ еще особенные подкосы, имфюше обще штыри сь 
горизонтальною связыо, чер. 1179—1180 (текстъ). Если на 
этой высотЪ положены желЪзныя связи по длинЪ опорныхъ 

стнъ, то ихъ соединяютъ съ сводовыми связями. 

Чер. 1177. Чер. 2178. 

Размфры поперечиаго сьчешя связей должны быть выве-. 
дены изъ условй равновъая сводовъ; эмпирическихь пра- 
вилъ для этого предмета не существуетъ. 

Часто въ своды закладываютъ временныя желёзиыя связи, 
помщая ихъ на высотЬ слабыхъ точекъ. Связи эти содЬй- 
свуютъ устойчивости свода до тЪхъ поръ, пока сводные 

клинья не пробрфли еще значительной степени сифпленя 
оть отвердфшя известковаго раствора: впослфдстйи онф 
выпиливаются. 

При устройствЪ плоскихъ арокъ, напримфръ, надъ воро- 
тами, часто закладываются толстые жел$зные бруски, изог- 
нутые дугою. ь 

Очевидно, что таше бруски дьйствують не какъ связи, 
а какъ балки, несущя на себЪ весь грузъ свода и поэтому 

ыы 0 



подобный родъ постройки долженъ быть причисленъ къ по- 

толкамъ. 

Измвненшя температуры имыоть вляне на натянутость 

прочно закрфпленной связи и потому подъ связь подклалы- 

вають катки и оставляють запасъ для свободнаго движения 

ея концовъ; если-же треше связи по кладкВ незначительно, 

то катковъ не употребляютъ, увеличивая нЪсколько сфчеше 

связи. Чтобы имЪть возможность, по произволу, укорачивать 

или удлинять связи, каждую изъ нихь составляютъ изъ 

двухъ половинъ, скр>пляемыхъ посредствомъ муфты съ вин- 

товыми нарЪзками; концы короткихъ связей скрфпляются 

КлИНЬямМи. 

Жельзныя связи, закладываемыя въ массу парусовъ, у 

ИРИ 
ИЕ 

Чер. 1179—1180. 

куполовъ дьлаются изъ квадратнаго желфза, толщиною оть 
2" до 3 дюймовъ; ихь укладывають въ каждомъ парусь 
оть двухь до трехъ, смотря по величин$ щаметра купола 
(при маметрь до 4 саж. — по 2 бруска, при большемъ-—по 
3 бруска) въ немного наклонномъ положени, какъь видно 
изъ дагональнаго разрьза, чер. 1181 (текстъ) и верхше концы 
этихъ брусковь подхвачены горизонтальными желфзными 
связями, идущими особо отъ каждаго бруска къ вертикаль- 
ному желЬзному штырю, закладываемому въ толщин пи- 
лона. Сказанный штырь, въ свою очередь, схватывается по 
высотЬ нЬсколькими рядами горизонтальныхь связей, чер. 
1182 (текст), идущими черезъ боковыя арки къ иаружнымъ 
стЬнамъ сооруженя, гдь скрЬпляются съ закладываемыми 
стЪнными связями. 
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агоиальныя горизонтальныя связи а, чер. 1182 (текст), 
закладываемыя для уравновфшиваня распора паруса, на прак- 

тик дфлаются обыкновенно изъ полосового желфза, что 
‘неправильно; такъ какъ связи эти, направленныя нормально 
къ распору, должны быть жестюя. Размьры ихъ слбдуетъ 

Чер. 1182. 

= 

+ 

Чер. 1783. Че. 1184. 

разсчитать по уравнению изгиба, т, е. какъ брусъ, лежащий 
на двухъ опорахъ и подверженный дЪиствю одного сосредо- 
точеннаго груза распора паруса. 

На чер. 1183 и 1184 (тексть) показаны детали жел®з- 
мыхь связей въ Исаамевскомь соборъ- 

* 10* 
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$ 93. Своды бетонные. Въ вышеописанныхь главахъ (осио- 
ваня и стВны) подробно пояснены способы приготовлешя 

бетона и примЪнен!:я его для устройства основан и стёнъ. 
Возведене изъ бетона сводовъ и куполовъ началось во. 

времена римлянъ. Простота способа приготовлешя бетона, 
его чрезвычайная прочность по отвердЬши и способность 
воспринимать разнаго рода Формы ДлЯ украшенй сводовъ 

и куполовъ (кессоны) послужили къ тому, что онъ играль 
одну изъ главныхъ ролей при возведени древнихъ мону- 
ментальныхъ римскихъ построекъ. 

Начиная съ ХГ столёт!я до настояшаго вфка, примёнеше 
бетона для построекъ почти вовсе было оставлено за исклю- 
чешемъ рдкихъ случаевь примфнешя его для устройства 
основаня и хундаментовъ. 

Въ иачаль настоящаго вёка, послф серьезнаго изученя 
конструкши древпихъ зданй, мноме изъ строителей стали 
вновь примфнять бетонъ, не только для гидротехнических. 
сооружен, но и для всякаго рода построекъ. 

Усовершенствован!я въ изготовлени цемента въ началь 
б0-хь годовъ значительно подвинуло впередъ примфнене: 
бетона для гражданскихъ построекъ. Долговременный опытъ 
показаль, что уплотненный бетонъ (З4атр#оегол), состоящи! 

изъ смфси портландскаго цемента съ хрящевымъ пескомъ и 
грашемъ или щебнемъ, смоченный до степени влажности 
земли, укладываемый тонкими слоями въ Формы и уколачи- 
ваемый тяжелыми трамбовками до степени. совершенной 

плотности массы, можеть съ успёхомъ служить для устрой- 
‚ ства жилыхъ зданй, сточиыхъ каналовъ, резервуаровъ вся- 
каго рода, трубъ, орнаментовъ и проч. Такъ, напримЪръ, 

въ Англи, изъ уплотненнаго бетона строятся 4-хъ и 5-ти 

этажные дома; во Франши уже СоепеЕ началъь примфнять. 
этоть же способъ для постройки зданй (3% Геп5 близь 
Парижа), водосточныхь каналовъ въ Париж и въ другихл- 
городахъ; въ Гермаии извфстная Фирма Пускефой произ- 
вела значительныя постройки по возведению значительныхт. 
зданй для резервуаровъ въ городахъ Нюрнберг, Мингденъ, 
Хемниц и проч. 

Пропоршя составныхъ частей бетона измЪнялась въ за- 
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висимости оть характера частей сооруженй и между 

прочимъ для ‘устройства. сводовъ назначалось: | часть порт- 

ландскаго цемента, 5—6 частей хряшеваго песку и 5—6 ча- 
стей хряща или 7—8 частей щебня. 

Съ примфнешемъ для покрытя металлическихь балокъ, 
промежутки между которыми заполняются пологими сво- 
дами, употреблеше бетона для устройства сводовъ распро- 

странилось еще болфе и заграницею, въ 80-хъ годахъ, 
нялись опытами относительно степени сопротивленя бетон- 
ныхъ сводовъ разрушению, какъ, напримфръ: опыты надъ 
разрущенемъ бетопиаго мостика. пролетомъ въ 6 метровъ, 

устроеннаго на промышленной выставкЪ въ Швейцарии из» 
бетона завода портландскаго цемента Р. Вижье въ Лютер- 
бахъ. (Указашя на эти опыты были помфщены въ хроникь 
Инженернаго журнала за хевраль мФсяцъ 1884. г. 

Для согласовашя теоретическихь соображенй, при проектпровант 
бетонныхъ сводовъ съ практическими данными, были произведены между 

прочимъ, опыты обрушешя двухъ такихт, сводовъ при постройкф, доковт, 

въ Севастополь въ 1886 году. Предварительные разсчеты прочности бе- 
тона сводовъ были основаны на лабораторныхъ испыташяхь надъ це- 
ментными растворами, причемъ выведена зависимость, что прочность це- 

ментнаго раствора или бетона прямо пропоршональна количеству цемента, 

входящаго въ растворъ или бетонъ. 
Для опытовъ былъ взять бетонъ съ минимальнымъ количествомъ це- 

мента, достаточнымъ только для склеиваня въ плотную массу составиыхт» 

частей бетона, причемъ за единицу разсчета составпыхъ частей его былт, 
взять грашй, какт, болфе крупный, промежутки въ которомъ заполняются 

крупнымь пескомъ; затфмъ промежутки въ крупномъ нескф п между 
круппымъ пескомъ и грашемъ заполняются мелкимъ пескомъ, а потому, 
‘уже выводилось количество цемента, необходимое для заполпешя всЪхъ 

оставшихся промежутковъ на сухо. 

На этихъ основашяхь составъ бетона былъ слфдующй: 

Теоретическая Дфиствительно 
пропоршя. взято. 

Гравя пре а ый или 16,80 16 
Крупнаго песку. .-... 0,347 „ 5.80 5 
Мелкаго песку .....- 0.12243 „ 2,06 2 
Цемента......... 0.05936 » 1,00 1 

Для опытовь былъ взять портландскй цементъ Брукса, сопротивле- 
ве котораго разрыву въ чистомь вих®, по произведеннымь ислытанямь 
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надь образцами, твердвшими 2 мфсяца на воздухв н смачиваемыми по 
мёрф усыхашя, опредёлилось въ среднемь зыводф, въ 18 нудозь на Г кв. 

: т 
дюймъ; сопротивлеше же бетоиа, гдф цементь составляеть в часть 

1.07. Сопротнвлеше раздавливаню отЪ т 
уплотненнаго бетопа = Ябе 

7 до 8 разъ больше: 

107 Х7=17,49 пуд. иа 1 кв. дюймь, няи 
1,07 х8=8,188 пуд. на кв. дюймь, 

'Данныя эти были приияты для иредварительнаго разсчета подверг- 
путыхь обрушенйо сводовъ. Для производства опытовь было устроено: 
два свода: одинъ съ подвижными опорами, пролетомъ въ 16 Футь, подъ- 
емомъ въ г Футь и толщниою въ замк 1/з хута; другой съ неподвижными 
опорами, пролетомъ въ 5 аршинъ = 11.66 Фута, подъемомь въ 8/» дюй- 
мовЪ, толщиною въ замкё 3'/з дюйма. Оба свода были забучены горизон- 

тально и касательно къ вершинф замка. Разсчетъ сводовъ сдфланъ по та- 

блииамь Пи и Вудбьюри, причемь предфльная нагрузка съ подвижными 
опорами опредфлилас», принязъ низший предфль сопротивлешя раздробле- 

нию (въ 7 разъ болфе сопротивлешя разрыву) въ 1003,0184 пуда, при верх- 
ней плошади свода 83,88 квад. Футъ или вЪ 12 пудонь на квад. Футъ по- 
верхности свода; для свода же съ иеподвижными опорами предфльная 
нагрузка опредфлилась, при низшемъ предфлф сопротивлешя въ 569,685 
пуд., а при высшемт, — въ 629,27, при верхней поверхности свода въ 59 
квадр. Футъ. 

Вь дфйствительностн опыты производились черезъ 2, мфсяца но 
устройств сводовъ и такь какъ сопротивлеше бетона, ‘вслфдстве этого 

возросло, то принязъ сопротивлеше чистаго цемента, согласно произве- 
деннымь испыташямь, въ 20,0397 пуд. на 1 квад. дюймъ, предёльныя на- 
грузки были опредфлены для 1-го сгода отъ 1204,1568 до 3376,277 пуд. 
и для 2-го свода оть 653,798 до 768;900 пуд. Для укрымя оть солица, 
чтобы достигнуть боле равномфрнаго твердёшя, своды были пригото- 
влены въ подвалф и смачивались по мёрф усыхашя. Для нагрузки сводовъ 
къ нимь были прислонены щиты, образовавше ящикь, дномь котораго 
служила верхняя площадка свода. Нагрузка производилась пескомъ, а 
чтобы песокь, по мърь прогиба свода ие проваливался, къ нижипмь кром- 
камъ щитовъ была прибита парусная лента, шириною 1 ФутЪ, загнутая 
Ч, тута на верхнюю площадку свода. 

Сводъ съ подвижными опорами не оправдаль теоретическаго разсчета. 
и обрушился при нагрузкё 674,80 пуда, что объясняется сдвижешемь 
2ёвой опоры на 2 дюйма, замёченнымь уже при нагрузкь вт 393 пуда. 

Теоретичесвй разсчеть указываеть, что площадь подвижной опоры 
должиа-была быть сдфланной вдвое боле, чтобы избъжать скользешя ея 
при предбльной пагрузкЪ. 
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Сподъ же съ неподвижиыми опорами разрушился при нагрузк® въ 
711,90 пуда, что составляеть средшою величину зножду выснимт, и миз. 
шимъ предфломъ разсчетиой иагрузки п, такимт, образомт, теоретичесай 
разсчеть въ даниомт случаф виолиф оправдался опмтомъ. Разрушеше 
спода произошло вращешемь виутрь, причемь бетоиь въ замкВ разсы- 
цадся. Согласе теоретическаго разсчета съ результатами оныта укази- 
наоть на возможность разсчитывать бетонные споды. какъ вообще 
своды. Къ такому же выводу привели н ипроизводивииеся ране опиаты 
заграницею. 

Произведенные вт, Севастопол? опыты показали, что при употреблен- 
номъ при опытахъ составф бетона, предфльная пагрузка па кнадр. вутЪ 
верхней поверхиости свода достигаеть 12 пудопъ; считая же прочное 
сомротинлеше бетона въ Ч времеипаго и принимая, что при нагрузк% 
‘спода людьми, нагрузка эта выразится въ 2'/4 пуда на кнадр. «уть, то 
количество пемента, входящаго в, составъ бетоиа, для упеличешя его со- 
ипротивлешя, должно быть удноспо и вообще ие должно быть менфе \/т 

части уплотиениаго бетона, такъ какъ сопротивленя разрыву цементныхь 
растворов, одной п той же чормы разиятся около 20%/. 

Имя въ иплу, что сопротивлеше бетона разрыву значительно менфе 

сопротивлешя его раздроблешю, представляется зыгоднымь проектиро- 
вать бетонныя перекрыты па распоръ, чтобы существовало лишь сжат, 
а ие разстяжеше матерлала. Такимъ образомт бетониому перекрыто, вт 
видахъ пологой арки, должио быть отдано полное преимущество, въ зидф 
экономи! матерала, надъ часто практикуемымь перекрытем, бетонными 
плитами, разсчитываемыми какъ балка, лежащая па двухт опорахъ. Теоре“ 
тическй разсчетт, указываеть, что во второмъ случаф, матерала пужио 

для перекрытия въ 6 разъ болфе, чёмъ въ первому. 

вышеописанные опыты привели къ слдующимт заключешямт»: 

1) Сопротнвлеше бетона вт, сводахт, зависить, только отъ прочиости 
цемента, взятаго для составлешя бетона и пропоршонально относителью 
количеству содержимаго вт бетоиф цемента. 

2) Сопротивлеше бетона въ сводахь ие зависить отъ прочности дру- 
тихь сго составныхь частей, т. е. грашя и песка. : 

3) Пзь различных способовъ вычислешя предфльной нагрузки сво- 
довь бложе всёхь въ дЬйствительности даль цихры разсчеть на осио- 
ванш Формулы коэФеишента распора иедогружениаго, пологаго круго- 
ваго свода: 

гдб @ — пастояший распоръ свода, 

“7 впутрений распоръ свода, а 
С —коэфаишщенть распора, дается въ таблинахь Пти и Вудбыюри въ 

зависимости отношешя между наружнымь и внутренним радусомь. 



к=й. 
т 

По С опредфляется настояний распоръ свода. 

9=ясх $, 

ДБ 9-=вбсь 1 куб. фута бетона свода около 4 нудойъ. 

Затфмь опредфляется наибольши возможный распоръ свода при пре- 

дфльной иагрузкф изъ формулы нанбольшаго возможпаго сжатя на 1! 

дюйм. сфчешя замка 

тдф а толщина свода въ замк, д  предфль прочности бетона на сжате 
опредфлень на основан! опытовъ надъ разрывомъ образчиковъ пзъ чи- 

стаго цемента, считая, что предфлъ раздробяещя чнстаго цемента отъ 7 

до 8 разъ болфе предфла сго разрыва (а для бетона будетъ меньше про- 

порщонально относительному количеству немента, въ его составъ входя- 
щаго), Зная © тах, на основаши зормулы 

О тая = +10, 
вычислялся разсчетпый нфсъ 1 куб. матерйала свода з', т. е. такой пред- 
полагаемый наиболье грузный матераль свода, при которомъ сводъ еще 
сохраняеть нфкоторую минимальную прочность. Иаибольшая нагрузка 
должиа быть равиа разности дфиствительнаго н разсчетнаго вфсовъ ма- 
терйала свода. 

Въ видахь ближайшаго ознакомлешя со способами исиолнешя устрой- 
ства бетонныхь сводовъ на практик, полагается небезполезнымъ ипри- 
пести ниже описаше пфсколькихь примфровь устройства таковыхъ сво- 
довъ въ натурЪ. 

1) При перестройк® потолковь въ церкви Рождества Богородицы 
(Мана Себии) въ Ви въ 1886 году, для заполнешя промежутковъ между 
двумя металлическими балками рфшено было устроить бетонные сводикп, 

Среднй негъ церкви, имвюний въ ширину 12,30 метра, быль иере- 
крыть составными балками, склепанными изъ котельнаго желфза, поло 

женными на разстоянш въ 3 метра между осями; на эти главныя балки 
иоперегъ положены прокатныя желёзныя балки меньшихъ размбровъ, раз- 
стояше между осями которыхъ равнялось 1 метру; образовавиияся та- 
кимъ образомъ поля въ 3 метра длиною и 1 метръ шириною, были запол- 
нены слоемъ бетопа въ 15 сантим. толщиною. Для установки па мфсто 
желфзныхь балокъ были сдфланы лфса, послуживше затёмъ опорой для 
кружалъ бетонныхь сводиковъ; свёже приготовленный бетонъ, состояв- 
ций изъ 1 части лучшей гидравлической извести, 2 ч. мелко-зернистаго ду- 
найскаго песку и 3 част. кирпичнаго щебня, поднимался наверхъ, разравни- 
вался и плотно утрамбовывался. Черезътри дня бетонъ окр®пъ настолько, 
что мо жпо было вынуть кружала, не опасаясь никакихъ послдствй, цосль 
чего тотчась же было приступлено къ штукатурк$ его. 



При опредфлены разсчетом, нотребной толщины бетоннаго слоя. 
полиая нагрузка (собственный вфст, и времениая нагрузка) была приия 
въ 425 килогр. на 1 квадр. метръ: разсчетъ быль сдфланъ на основан 
испыташя бетоппыхъ пробу, разсматривая бетопиую плиту какт, свободи 
изгибаемую балку на 2 опорахъ. Одно изт сдфланныхт, бетонныхъ полей 

было, для нспыташя, подвергнуто нагрузкф въ 1200 килограм. на 1 кв. 

метръ, причемь 15-ти сантиметровый слой бетона и обиаружиль ни ма- 
лфйшихь признаковъ начинающагося разрушеня; желфзныя балки при 
этомъ были нагружены уже почти до иредфла прочиаго сопротивленя. 

Обшая стоимость 511 кв. метр. покрытйя составляли: 

Система желфзныхь балокъ (вЪсомъ 53.828 килогр.). . 8,000 лорин. 

Бетон. ок реа иоине аль а 44 000 

Штукатурка и лФпная работа 1... 1,100 в 

Различныя каменныя работы. -.... +... .. . 1,300 $ 

Всего... .12,000 флорпи. 

2) При постройкв въ 1885 году въ Крыму, въ имёни Великаго Князя 
Константина Николаевича Ореанда рёшено было, пользуясь хорошимь 
качествомъ новороссйскаго портландскаго цемента, устроить своды и 
куполъ изъ бетона, тфмъ болфе, что морской гравй для него могъ быть 
доставленъ безъ особаго затрудиешя и съ небольшими расходами. 

Толщина цилиндрическаго иолуциркульнаго свода въ алтарь, при про- 
летв 7 аршинъ, сдфлана 3 вершка въ замкь и 7 вершиковъ въ пятахъ, при- 
чемъ составъ бетона быль принятъ: на б частей грашя морского, 4 части 
песка и 1 часть цемента по объему. Для купола толщина свода вверху 3 
вершка постенно увеличивалась къ пятамъ до 7 вершковъ, по составу, 
бетона быль взять на тоже количество грашя и песка вдвое болфе це- 
мента противт, цилиндрическаго свода. 

Изъ бетопа были также сдлапы четыре полускуьи, чер. 1185—1186 
(текстЪ), три болыпихь скуьи п четыре болышихь аркп. При работахз, 
обращалось особенное внимаше на перемфщиване и утрамбовку раствора. 
Кружала снимались не ранфе 29 дней. Своды и куполъ вышли весьма 

удачны и составляютъ общ монолитъ. Въ виду особениаго сцвпленя 

цемента въ бетон, можно принять арку пзъ этого матеруала, какъ отлитую 
изъ чугуна или другого матерла. 

Если-бы, при высот стьнъ въ церкви около 3-хъ сажень и толщин® 

ихь всего въ аршинъ, сдФдань былъ цилиндричесий сводъ въ алтар изъ 
‘штучнаго камня или даже въ 1 кирпичъ, то устойчивость опоры была- 

бы недостаточна, такъ какъ при толщин® свода 8 вершковъ изъ штучнаго 
камня, толщина опорьъ при вышипв 3-хъ сажень должна быть не мен 

2-хъ. аршинъ. ` 
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ДЬЙствительно, если въ данномь свод, даметръ котораго 

2г—= 16,34 хута=7 аршин., то 

ЕЕЗИ-ЬИ 9.34, Вт а, а=1/7, =8 вершк. 

9 м. +=87, Е а 

Какъ изъ соотвфтствующихь = 1.14, коз®фишенть распора 

Зер. 186. 

С= 0,0872) (таб. Пти) есть наибольший, то настоящй распоръ свода 
отвфчаеть случаю вращешя и на погонный хуть длины свода будеть: 

@=2, С= 0,08729 + Вл77? = 5,83 кв. футь, или 

5.83 + 3:50 =20,405 пуль, 

считая 3,50 пуд. вЪсь кубическаго фута пементной кладки. 
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Предбльная толщина опоры, практическая при в == 1,00: 

е „У? ве= 46, 

а мя ыгповеннаго равновьейя: 
жа, е= 3,268. 

3) На работахъ, при постройхф плотины па |2. МургабЬ в» Мургаб- 
скомъ Государевомт, пмфши, производились оныты наду устройстиомь 

сводчатыхъ бетонныхь сооружешй безъ кружаль и подпорныхт ст®нокъ. 

Опыты эти привели къ прекраснымъ результатамь: дЬйствительно. 
постройка бетонныхь сводов, иижеописаннымь сиособомь производится 
очень просто п скоро; по прочности и долговчиостп опи иесравнепио 
выше всякпхъ другихъ деревянныхь и даже жельзныхь перекрыт; на- 
коиенъ, стоимость подобныхъ сооружешй весьма ие велика, въ виду того. 
что не приходится дФлать подпорныхь стфнокъ и можно выводить своды 
безъ кружалъ. 

Чер. 1187 (текстъ) представляеть конструкпио купольнаго свода па 
Султанъ-БентВ, предназначеннаго для погреба. 

Па земл, съ помощью деревяннаго шаблона, раздфлывается бугоръ, 
имфющИЙ видъ правильнаго купола. Раздфлка земляного купола видна изъ 
чертежа, Земля вынимается изъ ровика $5, насыпается для образовашя 
бугра 4, поливается и утрамбовывается послфдовательтыми слоями, пока. 

бугоръ не приметь совершенно правильной купольной формы п деревян- 
пый шаблон К свободно, не задфвая земли, не станеть вращаться во- 

кругь кола С; затёмъ бугоръ обмазывается глиной съ рубленною соломою. 

Когда такимъ образомъ подготовленъ земляной куполъ, приступают 
къ выдфлкв бетоннаго свода. Для ручного приготовлешя бетона насы- 
пають въ деревянное творило 1 мёрку гидравлической извести и 2 мёрки 
чистаго песку, по возможности крупно-зернистаго, кварцеваго. Песокъ 
с» известью тшателыю перемфшивается на сухо, пока смьсь не приметъ 
совершенно однороднаго цвфта. Затфмъ смфсь поливаютъ и снова пере- 
мешиваютъ. 

При точныхь опытахъ съ тейльской гидравлической пзвестью было 
опредфлено, что бетонъ получается самаго лучшаго качества въ томъ 
случав, когдь вфсь воды, изятой для приготовлешя бетона, равенъ 0,60 
вЬса гидравлической извести. 

Но, на практик, количество воды сильно измфняется въ зависимости 

оть температуры н назначешя бетона. Въ жарюЙ день, въ особенности 
вЪ Закасшйской области, для приготовленя бетона слфдуеть брать воды 
значительно больше опредфленнаго выше количества. Если основаше, на 
которомъ дфлается бетонъ‚ очень твердое, можно дфлать этотъ послЬдий 
посуше; для мелкой работы тоже лучше употреблять бетонъ боле сре: 

для большихь массь можно дфлать его болфе влажнымъ. ' 
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Въ послЪднемь случа бетонь не требуетъ такой тщательной трам- 

бовки, но получлется менфе плотный, нёсколько нозлреватый, вслёдстве 

того, что лишняя вода, не входящая въ химическую реакшю, испаряется. 
СвЪже приготовленный бетонъ полезно прикрывать эсмлей, иотому-что 

модъ втишемт солнечной жары бетонь слишкомь быстро высыхаеть и 

поды можеть оказаться медостдточно для правнльнаго затвердёня. 

Чер. тт89. 

Когда смфсь готова, беруть носилки емкостью въ 4 мёрки, представ- 
ляющя ящикъ съ рышетчатымь дномъ, наполняютъ его щебнемь кирлич- 
нымъ или каменнымъ и поливають водою, затЪмь высыпаютъ щебень въ 
творило и массу снова тщательно перемфшивають, чтобы каждый кусокъ 
щебяя былъ обльпленъ тстомъ. 
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Щебень должен, быть хорошо промочепь, въ нротивпомь случа 
вода, заключающая въ смфси извести съ пескомь, поглощается сухимь 
щебнемъ и бетопомъ, не затвердфсть. Разм6ръ щебия не долженъ пре- 
выгнать величины грепкаго орбхл, когда оиъ предназиачается для по- 
стройки сводовъ. 

Приготовленный такимъ образомъ бетоиъ представляеть грязноватую 
массу, скорфе разсыпчатую, чфмъ вЪ видб тфстл. 

Бетопъ подносится па носилкахъ и высыпается вт, розикъ $ копцеи- 
трическимт слосмъ, толщиною около 4-хь вершкозт, и трамбустся руч- 
ными деревяннымп трамбовками. Трамбовать слфдуеть спачала сильными, 
а затфмь слабыми ударами. Если прп легкомъ удар трамбоики бетоить 
выпучивается, то это указываетъ иа то, что воды взято сдишкомъ много, 
Влажность бетона достаточиа, если этотъ послфдшй легко трамбустся, 
д посл его трамбовашя на его поверхности слегка выступлетъ извест- 
ковое молоко. 

Когда утрамбованъ первый слой, опъ засыпается землей до верхняго 
уровня бетона, подобнымь же образомъ набиваются и сльдующе слои. 
Чтобы нослфдонательные слои бетона соедииялись между собою, слфдусть 
передъ забивкой поваго слоя, нижий разцарапать киркой и полить из- 
вестковымьъ молокомъ. 

Па чер. 1187 (текстъ), съ правой стороны, показано, что при но- 
стройкь свода было набито 20 копцентрическихь бетонныхь слоевъ, 
причемь каждый пзъ нихъ, послёдовательно, засыпался землею. Толщина. 
каждаго слоя дфлалась не болфе 4-хъ вершковъ, чтобы бетониая масса 
была лучше протрамбована. Когда быль набитъ предпослфднй, 19 слой, 
на вершин свода устанавливалось досчатое кольцо и, а промежутокъ 
20-й забивался бетономъ. При пролеть въ 8 аршииъ, толщина свода у 

пять была доведена до 12 вершковъ, а у вершнны до б вершковъ. 

На опытё-же оказалось, что такая толщина свода преувеличена и 
представляеть слишкомъ большой запасъ прочности. Теоретическая по- 
вфрка прочности п устойчивости бетоннаго свода очень затруднительна, 

потому-что достоинство этого послёдпяго вполи1; зависит отъ качества 

бетона. По этой причин, при опредёлени: толщины свода приходится 
болфе сообразоваться съ существующими уже и испытанными бетонными 

постройками. Полное затвердёше бетона пзЪъ гидравлической извести 
пронсходить чрезъ пфсколько льтъ, но чрезъ 2 недфли бетоиъ-настолько 
закрфпаетъ, что можио открывать сводъ. 

Для этого, черезъ деревяиное кольцо шт, земля вырывается изъ подъ 
бетоннаго свода и выбрасывается наружу. Если грунтъ твердый, то 

доведя отрывку до пять свода, можно углубяться дальше, оставляя зем- 

ляныя отвфсныя стнки. Въ пашемь случаф, грунтъ на мфст6 постройки 

погреба оказался насыпной (мсто постройки старой Текииской хрё- 
пости, причемъ при отрывк$ даже встр$тили древиюю подземную потерну, 

перекрытую сводомъ). Но качество и прочность бетоннаго свода были 
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настолько велики, что сводъ не дал, ни мальйшей трещины и держался 
какъ бы огромная сплошная шанка, положенная на нетвердомтъ грунтв. 
Всяфдстие плохаго качества грунта, пришлось одёть кирпичемь стфнки 
погреба. 

Когда, такимъ образомъ, земля была пьшута изъ подъ бетоннаго 

свода, для входа вт, него была устроена галлерея, нерекрытая наклон» 
нымъ цилиндрическим сводомъ. Чтобы подготовить земляную поверхность 

для набивки наклоннаго бетоинаго слода, была открыта наклонная плос- 

кость, начинающаяся у поверхности земли и кончающаяся подъ пятой 
купольнаго свода погреба. Эта наклоиная плоскость представляла вер- 
шину цилиндрическаго сводл галлереи; по деревяиному полукруглому 
‘шаблону на этой плоскости былъ отрыть земляной наклонный цилиндру, 

который былъ обмазанъ глиной ст, соломою, чер. 1188 — 1189 (тексть). 
Па полученной такимь образомъ земляной Формф набивался бетонный 
сводъ, по вышеизложениому способу. 

Чер. 1194. 

5$ 
чер. поз. 

Передъ входомъ въ наклоиную плоскость была выведена каменная 
стфика, снабжепная дверью. Над, купольнымъ сводомъ, для освфщешя 
и веитиляши, быль устроенъ Фонарпкт слёдующимт образомъ: надъ деро- 
ВЯНИЫМЪ КОЛЬЦОМЪ зи, ИЗЪ земли и глины ст, соломою, по шаблону быль 

сбить цилиндр, вышиною въ 1 аршинъ, а надъ нимъ, тоже изъ, земли, 
чер. 1190 (текстъ), куполъ. Вокругъ землянаго цилиндра, концентрическими 
слоями набивался бетон; въ томтъ, мёстВ, гдф должны были быть окиа, 
вставлялись необожженные сырцовые кирпичи, закругленпыя съ верхней 
стороны, 

Когда бетоиь закрфпъ, земля была разрыта; сырцовые кирпичи, 
эдфланиые вт, бетонъ намфств оконъ, были вынуты, а изъ образовавшихся 
такимъ образомь отверстй, земля съ глиной была вырыта изъ подъ 
бетоинаго фонаря. Своды п стёнкп погреба были оштукатурены Гидрав- 
лической известью. 
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Стоимость всей постройки съ работою и матерйлломъ составпла 363 р- 
70 коп. 

КромБ описапнаго погреба вт, Султанъ-Веитф были построены 3 си 

лоса (ногреба для храисий зориа). Они были возведены на твердой льсо- 

ной почв, поэтому подпорныя стфики силосовь держались вертикально 
без, всякой одежды, хотя высота ихъ доходила до 4-Хт, сажень. Кажлый 

изъ этихъ силосовъ былъ перекрыть купольнымт сподомъ. даметромъ нъ 
2 сажени. Въ дерепяиномт, кольцф, падъ вершицой свода устроена двой- 
ная крышка: черсзъ это отверсте совершается нагрузка и выгрузка зерна. 
Вт, каждомъ силос помлается около 5.000 пудовъ зерна. Пакопеиь. 

подобнымъ-же образомт, была построена на Султанъ-Беитф сводчатая бе- 

тониая башня, перекрытая большимт цилиндрическимь сводомъ. 
Въ тьхЪ случаяхь, когда грунтъ настолько крёпокъ, что стВики по- 

греба могутъ держаться вертикально безъ кирпичной одежды, безъ того 

Чер. 1703 

незначительная стоимость сооружешя уменьшается почти на 1 часть, 
чер. 9 и 1192 (текстъ). 

Если замфнить гидравлическую известь цементомъ, то бетонъ скорфе 
затвердфеть и можно будеть раскрывать погребъ миого ранфе сказан- 
цаго выше срока. ВслЬдстие своей дешевизны, простоты и быстроты по- 

стройки и своей прочности, описанныя постройки вполнё удобоприм%- 
нимы, въ особенности для погребовъ, хльбныхъ магазнновъ и проч. 

При постройкь хирмою Бискегрой, въ 1884 г., резервуара город- 
ского водопровода въ Нюрнберг, были устроены своды изъ бетона, при- 
чемъ радусъ сводовъ = 2,60 метра; толщина свода въ замкБ 0,25 метра; 
толщина наружпыхь стфнъ зданя 1,30 метра. Бетонъ на устройство сво- 
довЪ состояль изъ г части цемента, 3 частей песку, 3 частей грамя и 7 
частей щебня. Кружала сводовь укрёплялись помощью клиньев на щи- 
тахъ опалубки (Формахъ} стфиъ, покрывались настиломъ изъ толстыхт, 
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узкихъ досокъ и, сверхъ послёдняго, желфзными листами для того, чтобы 
при утрамбовани бетона сводовъ отъ досокъ не откалывались-бы щепки, 
могушя попасть въ бетонную массу, а равно и для того. чтобы высту- 
пающая при уколачинаши вода не протекала въ щели палубы и не размывалаь 
такимь образомъ смежные слои цемента. ЗатВмь бетонъ накладывался 

слоями во всю длину свода. толщиною около 20 сантиметровъ, начиная 

оть опоръ и утрамбовывался ударами, нормальными кт» поверхности 
свода, 

Замокъ свода укладывался плоскими (горизонтальными) слоями мень- 
ней толщины и утрамбовывался вертикальшими ударами. Поверхность свода. 
но отвердфиш бетона (1—2 дия спустя но уклалкф его) покрывалась тон- 
кимъ слоемь раствора изъ 1 части цемента п 4 частей песку и по отвер- 
дви посльдияго — жидкимь цементнымь тёстомь. | 

По опытамъ Баушингера и изъ наблюдешй надъ бетон- 
ными постройками въ Гермаим, пришли къ слЪдующимъ вы- 
водамъ относительно устройства бетонныхъ сводиковъ между 
балками, При высокихъ двутавровыхъ балкахъ сводамъ слф- 
дуетъ давать хорму коробовой кривой, такъ какъ при этомъ 
достигается значительная экономя въ расходф бетона. 

Сверху бетонъ или ограничивается горизонтальной пло- 
скостью въ уровень съ верхнимъ поясомъ или Флянцемъ 
балки или же, что еще лучше, поверхность бетона на 4—5 
сантиметр. выше поясовъ балокъ, причемъ уменьшается 
возможность откалывашя бетона при сотрясеняхъ. 

Какь иолы, такъ и своды, на которые опираются полы, 
лучше длать изъ одного и того-же матар!ала-бетона. Опыты 
показали, что бетонные своды, примыкающее одной стороной 
къ кирпичной кладк, даютъ трещины около замка. Такъ, 
напримЪръ, если въ какомъ либо помфщеши бетонные своды 
будутъ перекинуты между двумя тавровыми балками, то сред- 
не своды, опирающеся обфими пятами на балки, останутся 
невредимы; крайше же своды, опирающиеся съ одной лишь 
стороны на балку, а съ другой на кирпичную стЬну не- 
премфнно дадутъ трещины, хотя-бы балка и была нераз- 
рывно связана со стьною. Чтобы по возможности из- 
бЪгнуть этого неудобства, надо у стфны также класть балку, 

которая и будетъ служить опорой для крайняго свода и 
связывать эту балку съ остальными. 

Для сводовъ, не испытывающихъ какихъ-либо чрезвычай- 
пыхъ нагрузокъ, вполнф достаточенъ подъемъ въ ло. Опытъ 
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показалъ, что трещины, ипогда замфчасмыя въ такихъ сво- 
дахъ, совершенно безвредны для ихъ прочности; однако, 
во избъжаше некрасиваго вида, тамъ, гдЬ своды псрекинуты, 
между многими двутавровыми балками, слЪдуеть въ цемент- 
иой штукатуркЪ сводовъ, близь замка, льлать глубоюя ру 
сты, по которымъ и направятся впослфдствит трещины. При 
этомъ послёдня наименфе замфтпы. 

Бетонные своды замфчательно хорошо сопротивляются 
ударамъ и сотрясешямъ; кромф того они хорошо выдержи- 
ваютъ сильный жаръ и дЬйстве водяной струи даже въ на- 

грётомъ состоянии. 
Все, что пояснено выше объ устройствЪ обыкновенныхъ 

бетонныхь сводовъ, очевидно, одинаково относится и къ 
сводамъ, устраиваемымъ по системь Монае, съ тою только 
еще разницею, что своды желЬзно-цементной конструкщи 
Монье, какъ показали опыты, произведенные въ Берлинф, 
Бреславль и въ Взпф въ 1886 году, оказывають большее 
сопротивлеше разрушению противу сводовъ изъ обыкновен- 
наго бетона безъ желфзнага проволочнаго вплетешя. 

Съ цблью выясиешя путемъ оффищальныхь опытовь въ Россв техни- 

ническихь нреимуществь желфзпо-бетоиныхь сооруженй по, системь 

„Монье“, съ разрёшешя Министерствь Путей Сообщешя, Внутрепнихъ 
Дьль и Военнаго, подъ общимь наблюдемемь Механической Лаборатори 
Института Инженеровь Путей Сообщешя Императора Александра 1, про- 
изводились, съ 1-го по 5-е ноября 1891 г. на Преображенскомь плацу въ 

С.-ПетербургВ, опыты надъ сопротивлешемь разрушению сооруженй 
желёзно-бетонныхь по системв „Моньс“ и между прочимт, падъ 2-мя 

сводами. 
Одинъ сводъ быль устроень съ каркасомь. На хундаменть изъ буто- 

товой плиты, глубиною 1,5 метра были выведены два столба изъ кирпича 

на цементномъ растворЪ; для противудфйствя распору свода, оба столба 
былн соеднпены между собою тремя желфзными связями, дам. 4 милим., 
чер. 1193 и 1194 (текстъ). 

Пяты сводовъ упирались въ желфзныя двутавровыя балки. На устро- 
енной опалубкЪ изготовлялся желфзный каркасъ, который затфмЪ затрам- 
бовался растворомъ изъ одной части цемента и 3-хь частей песку. Па- 

зухи отвердьвшаго свода выравнивались тощимъ бетономь; сводъ осво- 
божденъ былъ отъ опалубки чрезъ двф недфлн по изготовлени. 

Для сравнешя сопротивлешя сводовъ съ каркасомь н безъ каркаса, 
изготовлень быль бетонный сводь безъ каркаса, одинаковыхь размфровъ ` 
съ первымъ. Своды были полоце съ подъемомъ '/10; толшина ихъ въ 

зы: 
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ключф 5 сантих. Каркасъ быль уложенъ на \/з толщины сводл оть его 
нижней поверхности и составлень изъ продольшыхь прутьев въ 7 миллим. 
и поперечныхь въ 5 миллим., прн одикаковомъ взанмномт разстояни друг 
оть друга въ 7 сантим. Пролеть свода 4.0 метра; ширииа 1 метръ; стрфла 
о пролета =0.4 метра; толщина свода въ ключВ 5 сантиметровъ, въ пя- 

тахь 8 сантим. 
Своды были подвергнуты только односторонней равномфрной на- 

грузкб; нагружеше велось свинками и прогибы въ ифсколькихъ точкахь 
по пролету опредфлялись указателями. 

Основашемь для величины нагрузки служила принятая въ разсчеть 
безопасная нагрузка 800 кплограм. па квадр. метръ, что составляло на 
разсчетную площадь нолусвода около 100 пудовъ. 

Результатами опытовъ было то, что сводь съ каркасомь разрушился 
оть груза втрое болфе принятаго въ разсчетъ безопаснаго груза; и сводть 

съ каркасомъ разрушился оть груза ръ 1,4 раза болфе, чфмъ сводъ безъ 
каркаса. 

Принимая въ соображеше все вышеизложенное относи- 
тельно качествъ бетонныхь сводовъ, а также и то, что 
остатки такихъ сводовъ, сохранившеся по настоящее время 
въ развалинахь древнихъ зданй, т. е. въ такомъ положении, 
въ которомъ на нихъ безпрепятственно дфйствуютъ вс раз- 
рушительныя силы атмосферы, доказывають ихъ чрезвычай- 
ную прочность, нельзя не придти къ заключено, что своды 
эти могуть считаться однимь изъ самыхъ лучшихь несго- 
раемыхъ покрыт. 



ТЛАВА УПЕ 

КРЫШИ (стропила и кровли`. 

$ 94. Крать ясторичеов очеркъ. Съ иБлью защиты зда- 
ня оть перемфнь атмосхеры и еще болфе отъ разруши- 
тельнаго дФИстыя дождевой воды и снфга, поверхь его 
устраивается особое покрыце, извЪстное подъ общимь наз- 
ванемъ крыши. 

Въ южныхь странахъ, гдЬ дожди р®дки и непродолжи- 
тельны, а снфгу почти вовсе не бываетъ, здаше ‚ограничи- 
вается сверху наружною поверхностью свода или потолка, 
одфтою камнемъ и устроенною съ малымъ уклономъ для 
стока воды. Ее называють меррасою, если она устроена та- 
кимъ образомъ, что по ней можно ходить. 

Въ странахъ боле сверныхъ, гдЪ дожди часты, мелки, 
рЪзки и продолжительны и гдЪ, кромф того, снфгь по н$- 

сколько мФсяцевъ въ году покрываетъ землю, способы, со- 
дъйствующе стоку воды, должны быть т$мъ дЬйствительнфе, 

чфмъ болфе масса выпадающаго дождя и снфга и чФмъ доле 
снфгъ остается на крыш. Поэтому поверхности, по кото- 
рымъ вода стекаетъ, поднимаются круче, чфмъ въ террасахъ, 
‹отдфлЯяюТСЯ отЪ наружныхь поверхностей сводоёъ или по- 
толковъ и утверждаются на особыхъ основашяхъ. 

и 



о 

Вообще крутизна крышь зависить отъ свойствъ ТОГО 

матерала, который примняется на ихъ устройство, отъ кли- 

мата страны, обыкновен!я или привычки, а иногда и поста- 

новленя правительства и наконецъ оть эстетическихъ усло- 

ви, волёдств!е которыхъ почти каждый архитектурный стиль 

отличается свойственными ему хормами крыш. 

тодт (атласъ) показаны Такь, напримёръ, на чер. 1083 — 1035, 1089 
изъ которыхъ видно, остатки древнихь ликЙскихь и египетскихь зданй, 

что въ ЕгиптВ строешя покрывались террасами, составленными изъ 

плоскихь каменныхъ плитъ. Подобное покрыт произошло оттого, что. 

оно, подходя всего ближе къ первоначальнымь египетскимт строенямъ, 

вытесываемымъ въ толщё скалъ, представляло вфковую прочность и въ 

особенности оттого, что камепныя плиты большихъ размфровъ находи- 
лись въ изобилии, тогда какъ недостатокъ дерева не позволялъ устраивать 
строшиль, Пароды, обитающе въ восточной Азш, во многихъ мёстахъ 
пользуются климатомъ, подобнымь египетскому, но однакожь у ннхъ 
всв крыши имють покатости и сходятся въ одну точку, напоминая 
этимъ шатры, которые составляли ивкогда ихъ первоначальныя жилища, 
что легко видфть изъ чертежей 1087 — 1088, 1095 — 1097 (атласъ), пред- 

станляющихь древше этруссще памятники и индфйсвя пагоды. 
Въ Греши, изобиловавшей деревомъ, надъ.строешямн устраивались. 

стропила, на которыхъ настилали потомъ плосшя двускатыя крыши, 
чер. 1086, тот, 1105 (атласъ). 

Въ Итали пуциолана давала возможность покрывать верхи строен: 
непроницаемою для сырости смазкою, которая можеть быть расположена 
прямо на своды или потолки; оть этого произошло частое употреблеше 
террасъ, въ .особениости въ окрестностяхъ Неаполя. 

Устройство, взамфиъ горизонтальныхъ потолковъ, купольныхъ по- 
крытй дало начало купольныхъ крышамъ, которыми покрывались мону- 
ментальныя здашя стиля римскаго и возрождешя, хормы которыхъ: ко- 
ничесвя, полукруглыя и эллипсоидальныя, иердко примфняются и въ 
настоящее вреня. 

На чер. 1108 — пит, 1114 — 16 и 1119 (атласъ) представлены куполь- 

ныя покрытя на наиболфе выдающихся здашяхъ, каковы: Пантеонь, 

иамятникь Траяна, соборъ Петра въ Рим, св. Павла въ Лондон, цер- 
ковь Ипвалидовь въ Парижь, Мана 4еПа Закиа въ Венеши, св. Исааюя въ 
С.-Петербург. 

При сравнеши +ормъ купольныхъ крышъ поименованиыхь зданй съ 
такопыми же формами крышь на зданяхь индфйскихь пагодъ и мавритан- 
‘скихъ мечетей, чер. 1094 — 1100 и 1102 — 1104 (атласъ) легко замфтить. 
значительную" разницу между т6ми и другими. Въ купольныхь крышахъ 
здашй римскаго стиля и возрождешя повторяется въ поперечномт счение 
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чюрма конуса, правильнаго и приподнятаго полукруга и, паконегт, 
эллинсиса, тогдл какъ въ крышах, здашй нидфиской и мапританской 
архитектуры, поперечное сфчеше ихъ скорфе подходить къ вормамъ 

иногда сегмента круга, а иногда луковпиъ. 
Купола здашй греко-византискаго стиля покрывались крышами, ихв- 

пшими въ большинствз случаевь форму шароваго отрёзка, что легко 

усмотрёть изъ чер. 1126-— 1130, 1135 (атаасъ), прелставляюнихь ио- 
крытЯя храма св. Софи въ Копстантинопол и дриннихь церквей въ 

‘АФинахъ. 

Здашя романской архитектуры отличались, въ больтииству слу 
чаевъ, крышами: коническими, пирамидальными и многощипиовыми, что 
видно изъ чер. 1115, 1117 н 1121 (атласъ), представляюшихь соборм въ 

Вормев, Лимбургв и Апостолическую церковь въ Кельнф. Стрёльчатые 
арки и своды здашй готическаго стиля вызвали примфиеше очень кру- 
тыхт кровель, которыя и по настоящее время составаяють одинъ изъ 
характеристнческихь признаков здашй готическаго стидя, чер. 1122 — 
1125 (атласъ). 

Крыши надъ куполами церквей пт, Грузи и Арменйт, также какъ и 
‘иадъ церквами романскаго стиля, отличаются хормою пирамидальной, 
но ппрампдальныя крыши грузинскихь и армянсклхь церквей разнятся 
отъ пирамидальныхь крыш церквей романской архитектуры болфе 
значительным количествомь граней въ пирамидахъ, чер. 131 — 133 
«атласъ). 

Крыши надъ зданями русско-визаитЙской архитектуры имфли ‹ормы: 
или луковицы надъ цилиндрическимь или многограннымь барабаном 
или же шатра, состоящаго изъ пирамиды, надъ четырехъ или восъми- 
граннымь барабаномь, оканчивающейся неболышою глазвкою въ видё 
луковицы. 

Образны твхъ и другихь хормъ показаны на чер. 1136 — 1157 
(атласъ), представляющихь: крыши надъ церквами Покрова Божей 
Матери на Нерли, чер. 1145, Василя Блаженнаго, Грузинсмя Боячей 

Матери и Владимрской Божей Матери въ Москвь, чер. 1138, 1139, 
1141 — 1146, 1148 (атласъ). Соборъ и Кремль въ Ростов, чер. 1140, 
главы надъ церковью Тоанна Предтечи и колокольня Тоаина Богослова 

аъ Ярославль, чер. 1136 и 1147, глава церкви въ г, Старицб, чер. 1157, 

въ селб Медвёлково подъ Москвою, чер. 1156, деревянныя церкви 
Олонецкой, Тверской губернии въ Царскомъ Сел, чер. 1149— 1155 

{атласъ). 

Все вышеизложенное о Формахъ крышьъ относится до крышь надъ 
зданями перковными или по менышей мбрф монументальными; что-же 
касается до здашй обыкновениыхь жилыхь, то хорма крышьъ иа тако- 
выхъ здашяхъ зависбла: 

а) Отъ климатическихь услозй. Въ сфверныхъ странахь террасы 

встрёчаются рёже, чёмъ въ южныхъ, всяёдстые боле суроваго кли- 
мата. 
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Ь) Оть рода матерала, примфияемаго на устройство крышь. Въ 
средше вфка вошли въ употреблеше крутыя крышн, необходнмыя прн 
кровляхь, дБлаемыхь изъ аспида. плоской черепицы и дерева. Въ по- 

слЬдствш, техническое нсполнеше кровель усовершенствовалось, но не 
смотря на это, крыши многлхь зданй продолжали дфаать крутыми 
вфроятно потому, что подобная хорма согласовалась съ общимь выра- 
жешемъ зданий средневьковыхь стилей. 

На чер. 1158 (атласъ) показаны образцы крышь па старииныхъ зда- 
ныяхь въ Брюссель, чер. 1150 (атласъ)—въ ФранкФурть, чер. 1160 и 
1164 (атлась) — въ Цюрих. 

<) Оть рода покрытия зданй п *ормы ихъ поперечнаго сёчешя въ 
планф. Такъ, при покрыпяхь куполами лёлались крышн купольныя, 
чер. бт (атласъ), при покрытяхь, нилнндрическими сводами, форма 
крышь быда цилиндрическая. Здашя, имфвшия въ планф сфчешя квад- 
ратныя нли прямоугольных, покрывались крышами односкатными, дв: 
скатными и шатровымн. Строешя, нмфвийя зормы многогранныя, покры- 
вались крышамн пирамидальными, при поперечныхь сфчешяхь въ вид 
круга. крыни дфлались коническими. 

Сь распространешемь въ Европ стиля возрождешя, вошли въ упо- 
треблеше илоскы крыши, но ие пдругь и че повсемфстно, Тамъ, гдь 
кровли преимущественно дблаются изъ аспида, плоской черепицы, досокъ, 
дранииь, гонта и соломы. поломя крыши невозможны. Въ настоящемь 
столфти, впервые, во «Франии, а затфмь и въ другихъ странахъ появи- 

лась зорма крышь подъ назвашемь мансардовыхъ, чер. 1165 (атласъ). 
У насъ, въ Росс, тесовыя н соломенныя крыши крестьнскихъ избть 

поненолв имбли крутую «орму, чер. 1163 (атласъ). 

Древше боярсше дома въ Россш вовсе не походили на избы, хотя 

точно также были выстроены изъ дерева; они снаружи отличались 
чрезвычайно своеобразнымь расположешемь: это были ифлыя группы 
отдёльныхь живописно расположенныхь срубовъ, съ наружной крытой 
льстницей и выступающими балконами. Вс эти частп покрывались весьма 
орпгинальными крышами: бочками, кубомь, шатрами, 

Чер. И! (атласъ), представляющий видъ Коломенскаго дворца подъ 
Москвою, даеть поияпе о наружности боярских палать ХУ вфка, 

На чер. 1162 (атласъ) показань видъ боярскаго терема по В!олле-ле- 
Дюку. . 

Чер. 1166 (атдась) представляеть половину фасада здашя городской 
думы по проекту профессора Рязанова, въ г. Москв®. 

Ца чер. 1170 (атлась) показана Форма крышь на здаши оперы въ 
г. Парижф. оконченномь въ шестидесятыхъ годахъ. 

Чер. 1169 (атласъ) представляеть орму крышь на башняхь въ Мо- 
сковскомь Кремл®. 

Ид чер. 67 (атлась) показана колокольня при деревянной перкви 
въ сел. Гельмаркъ. въ Порвени. 
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Из чер. 112) из и 1120 (атлась} предетавлены Формы крыйи» на 
башняхь надъ городскими ратушами въ стил возрождешя. 

$ 95. Подраздёхене крышь на части. Крыша строешя со- 
стоить пзъ двухъ отдфльныхъ частей: 1) оболочки, непро- 
ницаемой для дождевой воды и называемой краваею. и 2) 
связей п подпоръ разнаго рода, подлерживаюшихь кровлю 
и извфстиыхь подъ общимъ пазвашемъ строниль. Простран- 
ство, заключенное между кровлею и верхнею поверхностью 
потолковъ или сводовъ, называется чердакомь. Каждая изъ 

наклонныхъ плоскостей, составляюшщихъ верхнюю поверх- 
ность крыши, называется кровельнымь скатомъ. 

Подьемомь крыши называется разстояше оть веохней 
точки или лини надъ горизонтальною плоскостью, проходя- 
щею черезъ начала крыши. 

Конькомь или конемь крыши называется лишя прямая, 
параллельная длинф строешя взаимнаго пересьченя двухъ 
наклонныхь плоскостей или скатовъ крыши. 

Подъ назвашемъ разжелобковь подразумфваются пересъ- 
чешя плоскостей крыши, въ которыхъ образуются впалые 
лы. 

$ 96. Степень покатости или уклона крышъ. Степень пока- 
тости кровельныхъ скатовъ имфетъ большое вляше на цфн- 
ность устройства какъ кровли, такь и стропилъ. И въ са- 
момъ дфлЬ, въ здаши, покрытомь террасою, поверхность 
кровли почти равна покрываемой площади; при покатости 
кровли въ 45°, поверхность ея дфлается почти въ 1\ раза 

болфе покрываемой площади, а при 60° въ два раза больше. 

ВыфстВ съ увеличешемъ покатости кровли и стропила ста- 
новятся дороже, потому что для нихъ необходимы болфе 

длинные брусья, большее чисто сопряженй и, наконецъ, 
большая сила сопротивленя вфтру, дйствующему на крышу. 

Покатость крыши или паклонь кровли къ зоризонту за- 
висить въ особенности оть свойства матер!ала, изъ кото- 
раго дфлается кровля. Чфмъ поверхность ея глаже и тверже, 
тЪмъ легче вода будетъ стекать съ нея и потому тёмъ по- 

ложе можеть быть кровля. Съ другой стороны на пока- 
тость кровли имЪетъ вляше способъ употреблешя въ дёло 
материала. 
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Г) Если матераль представляеть одну непрерывную по- 

верхность, какъ, напримёръ, въ кровляхъ асфальтовыхъ, гли- 

няныхъ или металлическихь съ запаенными швами, то до- 

статочно самой незначительной покатости для того, чтобы 

вода не могла оставаться на крыш. 
2) Если кровля состоитъ изъ отдёлЛьныхЪ частей, но та- 

кихъ, которыя образуютъ для стока воды желоба, по на- 
правленно движеня ея, какь напримфръ всЪ желобчатыя 
черепицы и металличесмя кровли съ незапаянными швами, 
то наклонъ крыши долженъ быть столь великъ, чтобы при 
самомъ сильномъ дождф, желобы, образуемые черепицею или 
листами, не могли переполниться водою. А такъ какъ масса 
собирающейся въ желобахъ воды зависить оть длины же- 
лоба, то очевидно, что въ этомъ случаф, ширина кровель- 
ныхъ скатовъ имфеть вляне на ихъ наклонъ и чфмъ меньше 
ширина крыши, тфмъ положе она можеть быть сдфлана при 
одинаковыхъ другихъ объстоятельствахъ. 

2} Если кровля состоить изъ отдфльныхъ кусковъ, необ- 
разующихь желобовъ для стока воды, какъ, напримфръ, изъ 
илоской черепицы (безъ закраинъ), досокъ, драницъ, гонта, 
аспида, тростника и проч., то наклонъ кровельныхъ поверх- 
ностей долженъ быть таковъ, чтобы вода, сейчасъ по паде- 

ни ея на кровлю, была увлекаема внизъ. 

Попятно, что подобная кровля, настланная горизонтально, 
пропускала бы сквозь себя почти всю воду, падающую на 
ея поверхность. Возвышая постепенно одинъ край поверх- 
ности кровли, замфтимъ, что тфмъ большая часть массы 
воды будеть стекать по наклонной плоскости, чЪмъ наклонь 

поверхности будеть болфе. Впрочемъ н$которая часть воды 
проникаеть сквозь вертикальныя щели составныхъ частей 
кровли. Сверхъ того, во время мелкаго дождя, таюшаго 
снфга или сильнаго вфтра, удерживающаго свободный стокъ 
воды, она долго остается на поверхности кровли и сырость 
проникает, вслёдстве волоснаго свойства, въ горизонталь- 
ные швы черепиць, аспида и гонта, не смотря на то, что 
швы эти сдфланы въ закрой. 

Для удержанйя воды, проникающей такимъ образомъ чрезъ 
верхнюю оболочку кровли, должно устроить подъ верхнимъ 
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рядомъ кровли второй, а иногда п трет такой же рядъ. 
Другими словами, кровли этого рода надобно дфлать въ нф- 

сколько рядовъ, лежащихъ одинъ на другомъ. Число рядовъ 
должно быть тфмъ больше, чфмъ отложе уклонъ крыши, 
чфмъ плотность швовъ менфе совершениа и наконенъ, ч$мъ 

болфе самый способъ употреблешя въ дьло матерала спо- 
собствуетъ проникаийо воды. 

Величина наклона кровли къ горизонту означается нли 
числомъ градусовъ, заключающимся въ угль, составляемомъ 
скатомъ или подъемомъ, т. е. отношешемъ высоты крышн 
кь ширинь ея. Второй спо- 
собъ употребительнфе. Нопри 
этомъ надобно замфтить, что 
подъемъ кровли принято из- 
мЬрять на двускатной крыш, 
и если говорятъ, что кровля 
имфетъ подъемъ Уз или Въ в, 

то это значить, что каждая 
изъ плоскостей ея наклонена 
къ горизонту подъ угломъ, 
котораго тангенсъ равняется 
1 или Уз. Если дана односкат- 
ная крыша съ подъемомъ въ 
д, то это, другими словами, 

значить, что данная крыша со- Чер. пуд 5 
ставляетъ половину двускатной 
крыши, у которой высота равняется четверти ея ширины. 
Чтобы облегчить переводъ числа градусовъ въ величину 
подъемовъ и обратно, помыцается чер. 1104 (текстъ). 

Относительно Формъ, придаваемыхъ крышамъ, слфдуетъ 
имфть въ виду, что главныя условия при устройств крышь 
состоять въ томъ, чтобы скаты ихъ были такъ плоски, какъ 
это дозволяетъ свойство матер!ала, употребленнаго на кровлю 
и чтобы скаты одной кровли были одинаковы. 

Соблюдене этихъ условйй доставляетъ слфдуюшия выгоды: 
Г) Поверхности кровли будуть возможно плоскя. Это 

облегчаеть устройство какъ стропилъ такъ и самой кровли. 
2) Поверхность, по всему протяженио своему, равно-на- 
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клонная къ горизонту, способствуеть стоку воды лучше, 

нежели кривыя поверхности, имфющя одинаковый съ нею 
подъемъ. 

3} Кровля, составленная со всфхъ сторонъ плоскостями 

одинаковаго ската, представить въ поперечномъ вертикаль- 

номъ разрзЪ равнобедренный треугольникъ, а потому кро- 

вельная связь будеть треугольная, т. е. лучшая для дере- 
вянпаго и желфзнаго матер!ала. 

4) Общая Форма кровли, имфя Форму треугольника, бу- 

деть приближаться къ виду тла, равнаго сопротивленя. 

Поэтому, при одинаковомъ количествь материала, употреб- 
леннаго въ дЬло, кровля подобной Формы будетъ имфть 

самую большую степень сопротивленшя, какъ относительно 

собственной тяжести, дЬйствующей вертикально, такъ и от- 

носительно горизонтальнаго дфйствя в$тра. 
При устройствё крышъ надобно имфть въ виду только 

прямую ихъ цфль, а ие особенное помфщеше подъ крышею, 
потому что эта вторая цфль достигается гораздо проще, 
удобифе и красивфе для Формъ строешя, посредствомъ воз- 
вышеня стьнъ. Если съ одной стороны должно отдать спра- 
ведливость строителямъ второй половины прошедшаго и на- 
чала текущаго столЬМя за ихъ стараше вывести изъ упо- 
треблешя высоюя и ломанныя крыши, то съ другой стороны 
нельзя не замфтить, что противуположное стремлеше, кло- 
нящееся къ уничтожению пли, по крайней мЪръ, къ скрытно 
кровель, тоже нерашюонально и безполезно. 

Въ самомъ дЬлЬ, только нЬкоторыя тропичесмя страны 
дозволяють устраивать строешя безъ крышъ, а въ нашемъ 
климать это вещь невозможная. Но если крыши необходимы, 
то нфть никакого основашя скрывать ихъ. Возраженя, 
будто-бы крыши безобразять строеше, падаютъ прямо въ 
укорь архитекторамъ-художникамь, которыхь главное пра- 
вило, руководствующее въ изобрфтеши архитектурныхь 
Формъ, должно быть то, чтобы веёмъ полезнымъ частямъ 
строешя придать истинную и изящную наружность. Нако- 
нець, скрытыя крыши не согласны съ общимъ выражешемъ 
прочихъ частей нашпхь строен и противурфчатъ ему, по- 
тому что карнизы, пояски, Фронтоны, сандрики, подокон- 



и 
ники, зонты и прочя части, служащя часто единственно 
для украшешя ‹Фасадовъ, получили свое начало и Формы 
вслёдстые тёхъ-же причниъ какъ н крышн, но съ тою только 
разницею, что степень ихъ пользы несравенно ниже пользы, 
доставляемой строеямъ хрышею. 

Назвашя крышъ зависять оть числа и Формы ихъ ска- 
товъ. 

$ 97. Крыша односкатиая, чер. 1105 (текстъ), состоить изъ 
одной наклонной плоскости; возвышенный ея конець опи- 
рается на продолженной вверхъ стн$. 

Односкатныя крыши употребляють почти исключительно 
только въ томъ случа$, когда дождевая вода должна по необ- 

Чер. 1195. с % 

чер. тт. 

Е 
| 

Уер. 1106. Чер. 1198. 

ходимости имфть стокъ въ одну сторону строешя. Случаи 
эти встрёчаются, когда данное для покрыт строеше иримы- 
каеть по длин своей кь другому высшему строению и когда 
строеше примыкаетъ по длин своей къ лин!и, ограничиваю- 
щей мЪстность, данную для строешя (закономъ запрещено 
спускать воду съ крышъ на чужой дворъ,). КромЪ того одно- 
скатныя крыши устраиваются на небольшихъ временныхъ 
строеняхъ. 

$ 98. Двуокатная ирыша, чер. 1106 (текстъ), состоитъ изъ 

двухъ плоскостей, пересфкающихся взаимно по прямой парал- 
льной длин строешя. Оконечности крыши съ боковъ закрыты 
стЪиками, которыя называются фронтонами или ципцалии. 

Двускатная крыша представляеть самый простой и рашо- 
нальный спобобъ покрытия строенйй. Устройство стропилъ при 
этой крыш проще, чфмъ при другихъ Формахъ покрытия; 
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кромф того крыша сама не имфеть ни входящихъ, ни выпук- 
лыхь угловъ, а этимъ значительно упрощается постройка. 
Чердакъ въ подобномъ случаЪ легко освфтить посредствомъ 

Чер. 1203 Чер. 1204. 

оконъ, дфлаемыхь въ щипцахъ; наконець Форма ея красива, 
а Фхронтоны, ограничивающе оконечности крыши могутъ 
быть украшены по желанно, просто или роскошно. 
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Принявъ въ соображеше всБ эти обстоятельства и при- 
мьръ грековъ, постоянно употреблявшихъ двускатную крышу, 
понятно будетъ, почему ей отдаютъ преимущество передь 
другими хормами. 

$ 99. Четырескатная или шатровая крыша, чер. 1107 (текстъ}, 

З{ер. 1207. Чер. 7208. 

составляется изъ двускатной, у которой концы ср$заны на- 

клонными плоскостями, называемыми вальмами. 

Четырескатовая или шатровая крыша употребляется: 

Г) Когда по какимъ либо причинамъ нужно, чтобы стВны 
не возвышались надъ главными карнизами. 
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2) Когда желають дать строенно одинаковый видъ со всёхь 
сторонъ и 

3) потому, что при шатровой крыш крутые скаты кровли 

Че. 1211. ЧЕР. 1213. Чер. т214. 

не такъ примфтны, какъ при двускатной, гдф на щипиахъ пред- 
ставляется профиль крыши въ настоящей ея величинЪ. Для 
сообщен:я шатровой крыш изкоторыхъ преимуществъ дву- 



175 

скатной, употребляютъ иногда полувальмы, чер. 1103 (текстъ). 

Полувальмы эти часто примфняются въ мансардовыхь кры- 
шахъ. 

Разнаго рода способы распоряженя поверхностей шат- 
ровыхъ крышъ между собою п съ поверхностями двуска- 
тыхъ крышъ представлены на чер. 1199—1209 (тексть). 

$ 100. Шатровые крыши цадь здании неправильнаго пери- 

Чер. 220 

Чер. тату 

Чер 1218. 

Чёр. 7217. Чер, 1219. 

метра устраиваются съ допушешемъ нЪкоторыхъ изъ слф- 

дующихь отступлешй отъ правильныхъ Формъ кровель: 

Т) негоризонтальные коньки; 
2) неодинаковые наклоны кровельныхъ скатовъ къ гори- 

зонту; 
3) скаты, имвюще Форму косыхъ плоскостей и 

4) террасные коньки, т. е. верхи крышъ, сдфланные въ 
видЪ террасъ. 
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На чер. 1210-1218 (тексть) показаны различные спосо- 

бы устройствь крышь шатровыхъ надъ здашями, имфющи- 
мп неправильный периметръ. 

На чер. 1223—1231 (тексть) представлены примфры пере- 

Чер. 1222. 

сфченй двускатныхь и шатровыхь крышь съ крышами ко- 
ническими и цилиндрическими. 

Примфры покрытй сложныхъ строенй представлены. на 
чер. 1220—1222 (тексть). 



а, 

\ 101. Ерыши пирамидальные, чер. 1232 (тексть), устрап- 
ваются надъ строенями, которыя пр ставляють въ план 

Форму правильнаго многоугольника. ВсЬ скаты сходятся въ 

одну точку или вершину крышп. сли плант/—квадратъ, чер. 

1233 (текстъ), то крыша эта представляетъ особенный видъ 

четырескатной крыши. При скатахъ, одинаково паклонныхъ 
къ горизонту, всф линш ихъ пересфчешя будуть раздфлять 

углы плана пополамъ. На чер. 1234—1230 (тскстъ) ноказаны 
крыши тоже пирамидальной Формы, но поставлейныя даго- 

Ур. 1226 Чер. 1227. 

нально. Крыши эти представляютъ Форму‘ пирамиды, по- 
строенной на описанномъ много-угольник$ и обрфзанной вер- 
тикальными плоскостями. 

$ 102. Крыши многощиоцовые могуть служить также для 
покрытя строенй, представляющихь въ планф правильный 
многоугольникъ. ИмБя начерченную пирамидальную крышу 
легко передфлать ее въ многощипцовую, раздьливъ каждую 
вальму пополамъ на двф части лишею за конекъ двускатной 

крыши. 
Примфры разнаго рода пирамидальныхь и многощипцо- 

2 
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выхъ крышь показаны на чер. 1232—124 (текстъ). Если 

строеше, ограниченное сверху крестовымъ сводомъ, должно 

быть покрыто непосредственно по своду безъ чердака, то 

многощипцовая крыша будеть всего проще удовлетворять 

этой цфли. 

$ 103. Коничеонш крыши служать для покрыпя круглыхь 

строент. Крыши пирамидальныя, многошипцовыя и кониче- 

скя часто примфнялись въ прежнее время и примфняются 

въ настоящее время для покрыт я башень. 
ПримБры конических крышъ и пересфченшя цилиндриче- 

Чер. 1зуг. 

скихъ и коническихь съ шатровыми показаны на чер. 1223— 
1231 (тексть). 

$ 104, Швяцы представляютъ собою пирамидальныя, мно- 
гощипцовыя или коническя крыши, у которыхъ подъемъ или 
высота гораздо больше, чфмъ нужно для удобнаго стока воды. 
Они употребляются преимущественно для покрыт!я башень 
и колоколенъ. Значительный подъемъ шпицевъ, составляющий 
около 5 поперечниковь плана строешя, дается вслфдстве 
эстетическихь требованй, наприм$ръ, для того, чтобы воз- 
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высить здаше над, прочими окружающими его строешями и 
отличить его отъ нихъ; лля придан!я Фасаду характера, свой- 
ственнаго нфкоторому роду зданй, папримфръ, церквамъ, 
башнямъ замковъ и проч. Шиниы иногда выводятся изъ камня 
и не имфють кровли, чер. 1177—117$ (атласъ), въ этомъ 

случаЪ крутизна грапей необходима для прочности шшица. 
Чер. 1179 (атласъ) представляеть инищу» етропавлов- 

ской колокольни въ С.-Петербург. 
$ 105. Крыши купольные и луковичаыя. ДревиЪйш спо- 

собъ покрытя строен съ купольными сводами, кровлею 

Чер. 1232, Шер. 1233. Чер. 1234. Чер. 123у. Чер. 1236, 

состоялъ въ томъ, что кровля прямо опиралась на сводъ 

безъ пособйя стропилъ, чер. 1108 (атласъ). Внфший кариизъ 

въ этомъ случа проводится выше началъ внутренняго свода, 

потому что забутка паховъ содфИствуеть устойчивости свода. 

Видимая извнЪ часть верхней поверхности купола будеть 

менфе полушар!я и, вслдстве этого, подобныя купольныя 

крыши называются плоскими. Карнизъ сопрягаютъ съ кры- 

шею посредствомь ступеней, которыхь Форма, происходя 

прямо изъ построешя, составляеть въ эстетическомъ отно- 

шени очень удачный способъ сопряжешя цилиндрической 

поверхности стьнь съ схерическою крышею. По этой по- 
12* 



слЪдней причин$ дьлаютъ подобныя-же сопрягаюция ступени 

и въ такихь плоскихъ купольныхь крышахъ, которыя уст- 

роены не прямо на сводЪ, а на особыхь стропилахъ, чер. 

1079 (атласъ). 

Верхняя часть купола, представляя горизонтальную пло- 

щадку, неудобна для стока воды: съ цфлью отклонить это 
неудобство и, выфстЬ съ тёмъ, украсить вершину строеня, 

дфлаютъ на верхней части крыши возвызиевшя различных» 

Формъ. Часто также по срединЪдЪлается отверсте (юсиарь} 

° Мер. 1237. Чер. 1238. Тр. 1239. Уер. 2240. Тер. 1241. 

для пропуска свта во виутренность свода, чер. 1079 (атласъ). 

Ипогда устраиваютъ плосыя купольныя крыши надъ че- 
тыреугольною площадью, напримБръ, когда плошадь эта по- 
крыта полнымъ паруснымъ сводомъ. Въ такомъ случаЪ, надъ 
ланною площадью начертывается плоская шатровая крыша 
и, сверхъ ея, купольная поверхность, продолжающаяся до 
встрЪчп сь шатровою крышею- 

Церковныя злавы пли шапки. Покрытя церквей, помф- 
шаемыя обыкновенно на значительной высот, не были-бы 
вплны, сслибы они состояли изъ плоскихъ купольныхь крышъ. 
Между тЬмьъ, изьфстио, что народы, водворивииеся въ рав- 
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винахъ, издавна нмьтт, стремление придавать свопмъ храмамь 
большую высоту сравиительно съ площадью оспован!я. Въ 

виду этого крыши церковиыхъ куполовъ или, такъ называемыя 
церковныя главы, шапки или шатры устраиваются независимо 
оть Формъ купольнаго свода, а сообразно эстетическимт» 
требован!ямт, фасада зданя. Формы ихъ, какь описано выше 
и пояснено чертежами, весьма разпообразны. 

Римсве купола, имфя въ вертикальной профили полу- 
кругъ или полуэллипсисъ, начерченный стоймя, состоят" 
изъ части, называемой куполомъ, хонаря—аттика хонаря, и 
яблока, помфшаемаго подъ крестомъ. Большая п однобраз- 
ная поверхность самого купола, подраздфляясь на части, 
приводится этимъ въ болфе гармоническое согласме съ про- 
чими частями строеня. Подраздьлен!я купола должны со- 
отвфтствозать дфленио барабана, поддерживаюшщаго куполь. 

Способъ начерташя профили римскаго купола, имфющаго 
эллипсоидальную Форму и составленнаго изъ дугъ круга, ио- 
казанъ на чер. 1180 (атласъ). 

Церковныя главы или шапки, представляющия одииъ изъ 
характеристическихь признаковъ здашй церквей русско-ви- 
зантйскаго стиля, какъ уже упомянуто выше, состоятъ: изъ 
верхней части, имфющей хорму луковицы и нижней или шейки. 
Ширина луковицы соотвфтствуеть ширин$ покрываемаго 
пространства съ прибавлешемъ карниза или бываетъ значи- 
тельно больше: Высота шеекъ бываетъ различна. При церк- 
вахъ прежнихъ построекъ, онф иногда занимали около поло- 
вины или трети высоты главы, а въ новфИйщихь дфлаются 
не столь значительной длины. 

Одинъ изъ геометрическихь способовъ начерташя луко- 
вичной главы показанъ на чер. 1181 (атласъ). 

Какъ уже пояснено выше, луковичныя главы съ шейками 
могуть непосредственно опираться на цилиндричесюе или 
многогранные барабаны, или-же между ними и барабанами 

устраиваютъ дополнительныя `крыши, имъюшя Форму усв- 
ченной пирамиды, называемыя шатрами. Въ послёднемъ слу- 
ча луковичная глава дфлается значительно менфе противу 
обыкновенно придаваемыхь ей размфровъ, ‘шейка ея опи- 

рается непосредственно на верхнюю усфченную часть шатра, 



а самый шатеръ покрывасть барабанъ, обыкновенно четы- 

рехь угольной пли осмпгранной Формы. Въ шатрахъ этихъ 

часто продфлываютъ окна въ нфсколько ярусовъ, какъ видно 

изъ чер. 1147 и 1149 (атласъ}. 

$ 106. Крыши изноардовый, бочечныя в кубовыя. Образцы 

Формъ мансардовыхь крышъ представлены на чертежахъ 
1173—1176 (атласъ). ОнЪ получили свое назваше по имени 

ихъ изобрётателя Мансара (Мапзаг4) и вошли въ употреб- 

лене впервые въ Париж, потому что посредствомъ ихъ 
можно было отчасти уклоняться отъ закона, ограничивавшаго 
высоту домовъ. Въ постановлешяхь Французскаго кодекса 
объ этомъ предметВ сказано, что высота дома, считая до 
верхняго карниза, не должна превосходить извфстной мфры, 
но высота крыши не ограничивалась. 

Вслёдстые этого ее дфлали круто и такой хормы, чтобы 
подъ нею могли образоваться комнаты, по возможности 
просторныя (мансарды). Хотя въ другихъ государствахъ и 
пе было никакихъ ограничен! относительно высоты домовъ, 
однако-жь мансардовы крыши употреблялись и употребля- 
ются по настоящее время почти по всей ЕвропЪ изъ под- 
ражашя. Мансарды, устраиваемыя подъ крышами, зимою 
обыкновенно холодны, а лётомъ жарки, между т$мъ гораздо 
проще и даже дешевле, при необходимости увеличить.коли- 
чество жилыхъ въ домф помьщенй, вывести стиы выше и 

покрыть ихъ пологою крышею. Поклонники мансардныхъ 
помфщенИ заявляютъ, что помфщеня эти, по своей дешевизнЪ, 
занимаются обыкновенно людьми небогатыми и при сравнени 
мансардъ съ жилыми подвальными помфщенями, также за- 
нимаемыми обыкновенно людьми съ недостаточными‘ сред- 
ствами, въ смысл гиценическомъ — мансардныя помфщен!я 
имфють значительное преимущество надъ подвальными. ДЙ- 
ствительно замфчено, что наибольшая заболфваемость и 
смертность бываетъ между обитателями подвальныхь жилыхъ 
помфщенй, потому что возобновлеше воздуха въ этомъ 
случа должно происходить чрезъ почву, гдЪ воздухъ обык- 
новенно насыщается вредными газами и заражается мазмами, 
Въ мансардныхь-же помфщешяхь совершается въ большей 
степени, чфмъ въ другихъ этажахъ, пористое возобновлеше 



, ино двс изуеть, естественная 1 
тиляшя, очевидно содфйстиующая «Здорова -НИО ПО: цен! 

Вполи$ соглашаясь с, мпыцемъ относительно преиму- 
ществт, въ хпченнческомъ отношений жилыхъ мансардных 

помфщенй передъ таковыми-же помфшешями нь подваль- 
ныхь этажахъ, ие може: ис замфтить, что тБ и друпя 
иомфщен!я нездоровы, не столько отъ недостатка сстественной 

вентилящи, сколько отъ тфспсты помщешй н скученности 

ЖИЛЬЦОВЪ, обусловливаемыхь обыкновенно экономическими 

соображешями домовладфльцевъ и самихъ жильцовъ. 
Старинныя руссмя зданя, имъюция въ илаиф прямоуголь- 

ную Форму, покрывались часто особымъ самобытнимт иокры- 
темъ, которое посило назваше бочки и дЬйствительно пред- 

ставляло собою подоб:е бочки, срзанной въ нижней части 
по длин и заостренный вверху, чер. 1155 (атласъ). Пижнимь 
своимъ срёзомъ бочка располагалась на строене, а верхнее 
острое ребро предназначалась для защиты ея оть дождя и 
снфга. Поперечное сфчеше такой бочки, по своимъ очерта- 
нямъ, представляло подобе луковичной головки и отличалось 

различною соразмфрностью, которая обусловливалась глав- 
нымъ образомъ величиною отскаемаго сегмента; высота-же 
этого сегмента видоизмфнялась въ предфлахъ отъ '/5 до \з 
общаго поперечника, а вся высота бочки по большей части 
была постоянною, ибо то, что отбавлялось на сегмент, допол- 
нялось остриемъ. Само собою разумЪется, что это видоизм$не- 

не соразмьрности сильно вяло на обший обликъ очертания. 
Высота подобной кровли, крутой подъемъ и ширина ея 

боковъ послужили поводомъ къ устройству въ ней особыхъ 

покоевъ, предназначавшихся для ЛЬтняго жилья, какъ это мы 

видимъ въ Коломенскомъ дворцЪ, чер. 1171 (атласъ). Бочеч- 

ныя покрыт я весьма часто встрёчаются надъ наружными 

крыльцами старинныхъ церквей и въ настоящее время он 

часто примняются при постройкВ церквей въ русско-визан- 

тИйстомъ стилЪ, чер. 992 (атласъ). 

Обширные покои старинныхъ боярскихъ теремовъ, имв- 
пие въ планЪ квадратную Форму, обыкновенно покрывались 

особаго рода крышей, которая называлась &убомь. и пред- 

ставляла. собою извЪстное видойзм5неше бочки. Это видоиз- 
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м`неше заключалось въ томъ, что боковыя выпуклыя части 

бочки располагались на всв четыре стороны, а верхня во- 

гнутыя сводились по средин$ въ одну общую острую вершину. 
Такая кровля была, между прочимъ, на одной изъ клфтей 
Коломенскаго дворца, чер. 1171 (атласъ). 

Иногда, на квадратныхъ клётяхъ устраивалась крыша, 

образованная крестовымь пересёченемъ двухъ бочекъ, при- 
чемъ на каждую сторону выходиль поперечный обр$зъ 
бочки. Такого рода покрытя двлались по большей части 
надъ плошадками крылецъ или надъ входными вратами церквей, 
или-же надъ подножями церковныхъ главокь и уцёлФли не 
только въ нашихъ старыхъ каменныхь постройкахъ, но и 
въ деревянныхъ здашяхъ. Покрымя эти назывались кресча- 
ттыми бочечиыми. 

$ 107. Террасами называются крыши, составленныя изъ пло- 
скостей мало наклоненныхъ къ горизонту; эти крыши удобны 
для ходьбы по нимъ. Какъ уже упомянуто выше, террасы 
составляютъ принадлежность зданй, устраиваемыхъ въ жар- 
кихъ странахъ. Въ странахъ сЪверныхъ террасы встрЬчаются 
р%Ьже, потому что климатъ тамъ болфе суровъ, непроницае- 
мыя смазки труднфе приготовляются и дорого стоять и, 
наконець, удовольстве доставляемое террасами и состоящее 
въ томъ, что можно съ возвышеннаго места ‘обозр®вать 
окрестные виды, не такъ ощутительно въ сфверныхъ кли- 
матахъ, какь въ южныхъ. 

Въ Росси, подъ назвашемъ террасъподразумвваютсятакже 
сплошные балконы, устраиваемые преимущественно въ заго- 
родныхьстроеняхъ, снаружи зданий, Обыкновенно снабжаются 
навфсными крышами, обтягиваются полотномъ и нерфдко 
имфють стеклянныя рамы. Он$ устраиваются большею часто 
въ первыхъ этажахъ зданй, но дфлають ихъ также и въ 
другихъ этажахъ. Послфднее особенно часто встр®чается въ 
загородныхъ домахъ, устраиваемыхъ въ швейцарскомъ стилВ. 

Относительно хормы обыкновенныхъ террасъ и способа 
ихъ устройства будетъ объяснено ниже, при описани спо- 
соба устройства каменныхъ кровель. 

5 108. Стропила, ихъ ооставныя части. Связи и подпоры раз- 
наго рода, поддерживаюшя кровлю, извъстны подъ общимъ 
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назвашемъ стропил». Главную часть стропилъ составляют 
наклонные деревянные брусья или металлическя полосы, на- 
зываемыя строинльными ноами. “‘Такь какъ стропильныя 
Фермы находятся на значительномъ разстояни одна отъ дру- 
гой, то для поддержаюя кровли ина стропильныхт. ногахъ 
устраивается обрьшетка, состоящая изъ такь назынаемыхъ 
рьшетить и досокъ. 

Если взаимное разстояше такъ значительно, что кровля 
потребуетъ еще промежуточныхъ подпоръ между стропиль- 
ными ногами, то употребляются накатины, лежашия на го- 
ризоптальныхь проюнахь. 

Стропильныя ноги одной хермы связываются между собою 
въ верхней части горизонтальнымь брусомъ, врубаемымъ 
въ стропильныя ноги лапою и называемымъ ршелемь; въ ниж- 
ней части хермы стропильцыя ноги соединяются между со- 
бою горизонтальнымъ-же брусомъ, называемымъ затяжкою.. 
При значительномъ размфрЪ пролета стропильной фермы, 

затяжки дфлаются составныя и соединяются зубомъ, со скр+- 
плещемъ шпонками и хомутами. Концы стропильныхь ногъ 
врубаются въ затяжку стрлою или зубомъ. Затяжки и ри- 
гель могутъ быть подвъшиваемы къ стропильнымъ ногамъ ви- 
сячими столбиками, называемыми бабками или стрекалами. Въ 

такомъ случаЪ, верхшя части стропильныхъ иогъ не соеди- 
няются сверху непосредственно, но обЪ упираются въ бабку: 

При значительной длин стропильныхъ ногъ, он укр$- 
пляются ходкосами и подмошми. Въ стропилахъ металличе- 
скихъ и смфшанныхъ затяжки и раскосы, подверженные 

вытягиванию, замфняются струнами, а висяч!е столбики или 
бабки—болтами. Для оковки и скрфилен!я главныхъ, поиме- 
нованныхь выше частей стропильныхъ хермъ употребляются 
желфзные скобы, нарюльники, узды, хомуты, плоловники и 
подушки, 

Детальная конструкщя всфхъ перечисленныхь выше ча- 
стей стропилъ будетъ подробно указаиа и пояснена ниже, при 
описании разнаго рода системъ стропильныхъ Фермъ. 

а).Раздьлеше стропиль по роду матерала. 
‘Стропила по матер!алу, употребляемому на-ихъ устрой- 

ство, могуть быть раздфлены на слфдуюние отдфлы: 
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1) Деревянныя, составленныя изъ брусьевъ. 

2) Деревяиныя изъ досокъ. 
3) Металличесвя. 
4) СмЬшанныя, т. е. состояшия изъ деревянныхь и ме- 

таллическихь частей. 

Ь) Раздьленае строниль по систежь устройства. 
Стропильныя ноги не должны сгибаться оть дфйствуюшаго 

на нихъ груза. Разм5ры ихъ могуть быть опредёлеиы по 
общимъ правиламъ, изложеннымъ въ строительной мехаиик 
Если размфры эти больше размфровъ употребляемаго мате- 
рала, то можно, для ‘увеличеня сопротивленя ногъ, подвести 

подъ нихъ подпоры различныхъ видовъ: отсюда происходятъ 
различныя системы стропилъ. 

Изъ нихъ главпЪйшя суть: 
1) Наслониыя—состоятъ изъ стропильныхъ ногъ, поддер- 

жанныхъ стойками, которыя упираются нижними концами на 
внутреныя стВны строеня, иа своды или потолочныя балки. 

2) Висяшя стропила суть т, у которыхъ одни только 
концы опираются на вн-шны стфны строешя. Висячы стро- 
пила по системф устройства подраздфляются на три глав- 
нише вида: 

а) Обыкновенныя или итальянская стропила состоять изъ 
стропильныхъ ногь, связанныхъ снизу затяжкою и поддер- 
Жанныхь распорками или подкосами, упирающимися въ ви- 
сяч бабки. 

Ь) Растяжныя стропила состоять изъ стропильныхъ ногъ, 
укрфпленныхь желфзными струнами и столбиками, перпен- 
дикулярными къ стропильнымъ ногамъ. 

<) Подвьсныя ашмйския и американскя стропила, въ ко- 
торыхъ ноги соединены съ затяжкою посредствомъ распо- 
рокъ и болтовъ. 

3) Кружальмыя стропила сострятъ изъ ногъ, поддер- 
жанныхь арками или многоугольниками о большемъ числь 
сторонъ. 

4) Пароболическя и серновидныл стропильныя Фермы. Сер- 
повидная Ферма есть ‘видоизм5неше параболической ермы, 
въ которой верхнй поясъ парабола, а нижнй прямой или 
въ вид дуги круга или параболы. , 
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Навюсныя стропил со помеьсной ся 
ной струны. 

с) Раздъьизие стропиль по форм крышь. 

Устройство стропилт зависить также отъ того, какой 

Формы крышу они должиы поддерживать: въ этомь отно- 
шени ихъ можно раздФлить па слЬдуклие разряды: 

1) Стропила односкатныхь крышъ. 
2) Стронила двускатныхь крышь. 

3) Стропила шатровыхь крышь. 

4) Стропила коническихь крышь и куполов. 
5) Стропила нирамидальныхь, щиниовыхь крышь и шии- 

ово. 
6) Стропила зубчатыхь крышь (Зведдась). 

$ 109. Строшила дерезянныя и омфшакныя въ небольшихь 

крестьянскихь строешяхъь часто поддерживаютъ кровли, 
какъ показано выше на чер. 1242 (текстъ). 

Всв, какь наружныя, такь и внутренвя стВиы, идушя 
по направленю ширины строешя, возвышаются въ видь 
равнобедреннаго треугольника, т. е. въ видф щипцовъ; въ 
эти стЬнки, по наклоннымъ ихъ сторонамъ врубаютъ гори- 
зонтальныя бревна, поддерживающия кровлю. 

На этомъ-же способ» основано устройство крыши, изо- 
браженной на чер. 1243—1244 (текстъ). Она состоить изъ 

‘поперечныхь стВнокъ, выведенныхь поверхъ подпружныхь 
арокъ свода, который покрываетъ внутренность здан!я; стфики 
ограничены сверху наклонными плоскостями. На стфнахъ 
лежатъ поперечные брусья, поддерживающе кровлю. 

Если въ строени нфть высокихъ сводовъ, которые мо- 
гуть служить опорою для кровли, то можно нарочно вы“ 
вести отдфльныя арки, соединить ихъ у конька поперечными 
арками и потомъ, по хребтамъ этихъ арокъ, выровненныхь 
подъ наклонныя плоскости, настлать деревенные брусья и 
на брусьяхъ настилается кровля. 

2) Маузрлаты. Въ деревянныхъ строеняхъ стропила вру- 
баются въ верхнй взнець строеня. 

Въ каменныхь строешяхь на верхъ стнъ. кладуть `про- 
дольный рядъ брусьевь, срощенныхъ въ зубъ и хорошо 

фуиои и безь подвльс- 
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осмоленныхъ. Брусья эти бывають обыкновенно толщиною 

оть 4-хъ до б-ти вершковъ въ квадрат и называются мау- 

эрлатамь 

Для широкихъ строенй мауэрлаты кладутся въ 2 ряда, 

ЧР. 1242. Е 

Чер: 124}. 

а иногда и въ три. Назначене. мауэрлатовъ собстоить въ 
томъ, чтобы передавать стфнф равиомфрно давлеше кровли. 

Если карнизы устроены на деревянныхъ пальцахъ, то мау- 
эрлаты, положенные сверху, прижимаютъ ихъ’и удержи- 
вають въ равновфсм. Въ наслонныхъ стропилахьъ, какъ уви- 
димъ ннже, въ мауэрлаты упираются нижне концы стропиль- 
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ныхъ погъ; а вт, стропи. 

шпалами часто эти части 

ъ съ деревяциыми затяжками пай 
кать па мауэрлатахт. 

Ь) Сиропила деревянных и смннииииия односкатныхь крыш. 

Брусья, настланные по направлению пшрины строешя 
на двЪ опорныя стёны ис одинаковой высоты, представ- 

ляютъ самое простое устройство строииль. иг брусья или 

стропильныя ноги врубаются коннами вт, мауэрлаты, задфлан- 
ные въ стфны, чер. 1245 (тскстъ,). 

Если стропильная нога по длииф своей требуеть под- 

Чер. тэ. Чер. 2248. 

держки, то ее можно подтянуть жельзною струною или 

подпереть посредствомъ стоекъ, основанпыхъ на внутрен- 

нихь стфнахъ строеня. Эти способы устройства стропиль 

односкатныхъ крышъ относятся къ разряду наслонныхъ стро- 

пилъ. Стропила эти при хорошемъ устройств передаютъ 

стнамь грузъ крыши вертикально, т. е. или совсёмЪ не 

распирая ихъ, или производя только незначительныя гори- 

зонтальныя усиля. 

Употребивъ для поддержаня ногъ подкосы, мы, подвер: 

таемъ стВну распору, который можетъ быть уравновёшень 



достаточною устойчивостью стёнъ, или соединетемъ ногъ и 
подкосовъ съ потолочными балками, чер. 1246 (текстъ). 

Чер. 1247 (текстъ) представляетъь поломя стропила, по- 

крываюшия высок! чердакъ; стропильныя ноги подперты 

Шер. 1251. 

Чер. 1253. Ур. 1254. 

двойными подкосами, врубленными въ нотолочныя балки. 
Вертикальныя стойки си 4, на которыхъ лежатъ маузрлаты, 
употребляются въ томъ случаЪ, если чердакь огражденъ 
тонкими стБнами. Для уничтожения горизонтальнаго распора, 
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иронзводнмаго па стпы, издобие свазате, копны ногъ и иод- 

косовъ затяжкою а, чер. 1240 (текстъ). Лавъ затяжкамъ до- 
статочную толщину, можно осиовать па нихь, потолокъ. 

Послёдий примфръ устройства стропиль относнтся къ 
разряду висячихъ стропилъ; онф состоять изъ стропильной 
Фермы, ‘устроенной также, какъ п въ случаЪ двускатной крыши, 

съ прибавкою частей, необходимыхъ для составлешя одной 
наклонной плоскости. 

с) Наслонныя стропила деревянпыя для двускатнихь крыпиь 
употребляются каждый разъ, когда внутри строешя найдется 

Чер. 1256. 

нфсколько упорныхъ точекъ, для расположешя на нихъ 
стоекъ, которыя будуть поддерживать стропильныя ноги, 
чер. 1248— 1249 (текстьъ) представляетъ обыкновенно упо- 

требляемый у насъ способъ покрымя жилыхъ строенй не- 
большой ширины. На капитальныхъ внутреннихъ или попе- 
речныхь стнахъ выводятся отдфльные столбы, толщиною 
2 и 22 кирпича въ каждой сторон и на взаимномъ раз- 
стояши оть 2-хьъ до 4-хь сажень. На столбахь этихъ кла- 

дуть горизонтальные прогоны $, подпертые подъ подкосами 
сс. На прогонахъ располагаются стропильныя ноги, которыя 
въ случа$ нужды можно подпирать еще подкосами 4: 

На чер. 1248 (текстъ} представлены стропила надъ такимъ 

строешемъ, у котораго по длин выведены дв внутрення 
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капитальныя стВны и на нихь поставлены столбы для под- 

держагя стропилъ. 
На чер. 1250—1251 (текстъ) представлены стропила, прп 

которыхь наслонная крыша лежить на стойкахъ, опираю- 
щихся на типренгели, которые служатъ для удержашя по- 
толка. 

Чер. 1252—1253 (тексть) представляютъ наслонныя стро- 

пила, покрываюцщия болышой сарай (ригу), шириною около 

$-ми саж. По средин строеня поставлены два ряда стоекъ; 

стойки эти соединены между собою, по направленио ширины 
строеншя горизонтальными брусками аа, подкосами & и ри- 

Чер. 1258. 

гелемь с. Но длинф строешя, стойки связаны прогонами 5 
и р, на которыхъ лежать стропильныя ноги, расположенныя 
такъ часто, какз, этого требуетъ устройство кровли. 

4) Деревяиция обыкновениыя вислщя или италълисмя 
стропила дая двускатиыхь крыши. 

Простёйшее устройство висячаго стропила состоить изъ 
двухъ ногъ, соединенныхъ вверху врубомъ и стянутыхь снизу 
горизонтальнымь брусомъ, называемымъ заилжкою ‚ (пропо- 
наи» или связью). Соединенные такимъ образомъ три бруса 
бразуютъ стропильную ферм) или связь (ребро). Стропиль- 

ныя ноги подвержены сгибающему усилию оть дЪИствя 
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нагрузки и напора вЪтра. 

Для иадлежащаго сопротив- 
леня этому усилио необхо- 
димо: или дать нмъ соотвЪт- 

ствующя измрешя нли под- 
держать ихъ особыми под- 
порами. 

Чер. 1254 (текстъ) пред- 

ставляетъ устройство стро- 
пилъ, которое можетъ быть 
примфнеио для небольшаго 
пролета (около 4-хъ саж.). 
Ноги соединены ригелемь а. 
Въ стропилахъ этихъ иётъ 
затяжки, необходимой для 
уничтожешя распора, про- 
изводимаго  стропильными 
ногами иа стЪны. 

Мъсто ея заступаетъ ри- 
гель, врубленный въ ноги 
лапою. Нижний конецъ ногъ 
опирается на шпалы $, ле- 

жания однимъ концомъ на 
паружнойстЬн®, адругимъ— 
на прогоп® с, который поло- 
женъ на потолочиыя балки. 
Такимъ образомь устроен- 
иыя стропила допускаются 

въ небольшихъ строешяхъ п 
имБютъ то преимушество 

передъ стропиламисъ затяж- 
кою, что чердакъ выходнть 
удобнфе для прохода. 

Чер- 1255 (текстъ) пред- 
ставляетъ ‚стропильную 
связь, которая можетъ быть 

употреблепа для разстояшя 
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около 5 с., и къ которой можно подшить иотолокъ. Верхия 

части стропильныхь погь пе соединены сверху непосред- 
ственно, ио об уппраются въ бабку 5. Ноги поддерживаются 

подкосами сс. Подкосы эти располагаютъ параллельно стро- 
пильнымъ ногамъ. Но если кровля очень полога (въ случа 

подъема, который меифе А осиованя), то лучше приблизить 

подкосы къ бабкь, а длинную часть стропильной ноги под- 

держать подмогою. Въ этой связи бабка прпноситъ двойную 
пользу: во первыхъ, укрФпляя ноги, и во вторыхъ, поддер- 
живая посредствомъ хомута р вфсъ затяжки и груза, кото- 

Зер. 1260 

Уер. 7264. 

рый. можеть на ней опираться (потолочной смазкВ и под- 

шивкБ). Силы эти, направленныя по длинф бабки, пере- 
даются затяжкь посредствомъ ногь. Оть этого растягиваю- 

щее усиме, претерпфваемое ею увеличивается, а вмБств 
съ тьмь увеличивается сопротивлеше ея изгибу. 

Чер- 1256 (тексть) представляеть стропильную связь о 
2-хъ бабкахъ. Она можеть быть‘ употреблена въ этомъ видв 
для 6—7 сажепнаго разстояня. На ригелЬ.& часто дълаютъ 
досчатую настилку. 

Стропильная связь о трехъ бабкахъ для 8 и 9 саж. про- 
лета показана на чер. 1257 (текстъ). 
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Вь случаЪ тяжелой кровли, рЫшетины, опираюиияся на 

Чер. 126у. Чер. 120. 

«тропильныя хермы, были-бы очень слабы. Длязусиленя ихь, 

вводять между стропильными Фермами накатины а, какь уже 
. 3х 
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пояснено выше, онпрающияся па прогоны 5, чер. 1258 (текстъ), 

опирающияся на стропильныя Фермы. в 

Чер. 1250 (тексть) представляеть Паллащевы стропила 

о пяти бабкахъ. Въ нихь всф части, подверженныя вытяги- 

ваию, т. е. затяжки и бабки, замфнены желфзомъ, какъ 

матер!аломъ, всего лучше сопротивляющимся такого рода 

усилямъ. Бабки и затяжки имфють оконечности чугупныя, 

КАИ ^ Я и. 

Тр. 1268. 

Чер. 1269. 

облегчающя сопряжеийя составныхъ частей. Подобныя хермы 
могуть быть разставлены на разстояшяхь отъ 1\/з до 2-хъ 
саж., какъ это видно на поперечномъ разрфзЪ Фермы, чер. 
1260 (текстъ), кромЪ горизонтальныхь прогоновъ аа, сое- 
диняются еще крестообразными распорками $, располо- 
женными въ вертикальной плоскости подъ конькомъ. 

Чер. 1261 — 1264 (текстъ) представляеть подробности со- 
пряженя частей. Давъ соотвфтственные размфры частямъ, 



можно устроить по этой системф стропила для отверстия 
оть 8 до 15 сажепь. 

Чер. 1265 (текстъ) представляеть стропильную связь о 

4-хъ бабкахъ для отверстия въ 11 сажень. 

Чер. 1197 — 1103 (атласъ) изображаеть стропильпую херму 
Московскаго экзерциргауза, какъ примфру самыхт, большихъ 
стропилъ, построенпыхъ изъ дерева, по итальянской систем. 

Чер. 2271 

Особенность устройства ихъ составляютъ чугунные наголов- 

ники бабокъ. Наголовники эти введены для того, чтобы избЪг- 

нуть сжат древесныхъ хибръ, которое могло-бы произойти 
оть сильнаго давленя, производимаго ригелями и подмогами 

на бабки. Кром того, наголовники упростили сопряжеше 

брусьевъ, сходящихся въ одну точку. Каждая бабка состоить 

изъ двухъ схватокъ, связанныхъ съ чугуннымъ наголовни- 

комъ желЬзными болтами, которые проходять сквозь вило- 
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образные желфзиые наугольники. Затяжка составлена изъ 

брусьевъ, врублсиныхъ зубчатою плоскостыб и скрёпленныхь 

болтами. Ноги связаны съ затяжкою хомутами, а фермы, между 

собою, схватками, расположенными на разныхъ высотахъ. 

На чер. 1199— 1210 (атласъ) представлены примфры уст- 

ройства. открытыхь стропиль, т. е. такихъ, которыя видны 

изнутри строеня. Въ этихь случаяхъ стропила, украшен- 

ныя рфзьбою и живописью, составляють весьма красивос 
покрыте помфщенй. Открытыя стропила употреблялись обык- 

ар. ззу». 

новенно въ Итами для покрытйя базиликъ; въ настоящее 
время оиф примфняются въ Англи, Гермаши и другихъ 
странахъ для покрыт! церквей, пассажирскихь залъ на стан- 
щяхь желфзныхъ дорогь и проч. 

У насъ въ Росси, ташя стропила примфняются часто для 
здашй выставокъ,`загородныхь вокзаловъ, верандъ и проч. 

е) Дереаянныя подвъсныя стропила. Ферма подвЪсной 
системы состоитъ изъ стропильныхъ ногъ и затяжки, связан: 
пыхъ въ одно цфлое посредствомъ -распорокъ и болтовъ, 
которые размфщены въ перемехаку. 

Чер. 1266 (текстъ) представляеть подьфсную херму, уст: 
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роенпую па отверст: около $-ми саж. Ве части ся, за ие 
чешемь болтопъ, деревяиимя. Стропильныя поги упираюте 

одна въ другую поср вомт, чугуинаго паголовиика. 

$ 110. Сийщанкыя стропила растяжной системы. Растяжная 
система, извЪстиая подь назваиами Французской, Бельйй- 
ской (Реопселих), состоитт, изъ стропильшахь ногу, иодиер- 

тыхь досками, перисндикулярными кь иимь п подьЙиценпыми 

помощью струнъ; поги связывается между собою затяжками, 

чер. 1267 (текстъ). При болфе высокихъ крышахъ затяжку 
приподнимаютъ. Нога съ подкосами и двумя струнами обра- 
зуеть такъ называемый шпренгель. ПростЬйшая Форма ра- 
стяжной системы состоить изъ 2-хъ ногъ, затяжки и подвъс- 

наго бруса, поддерживаюшаго затяжку. Въ виду того, что 
стропильныя ноги и подкосы въ этой систем сжимаются, а 
струны и затяжка— растягиваются, то въ смьшанной разстяж- 
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цой систем, стропильныя ноги дьлаютъ изъ дерева, стол- 
бики или подкосы изъ дерева-же или изъ чугуна, а струны и 
затяжки изл, болтоваго желфзанлиизь проволочных канатовъ. 

Па чер. 1207-1273 (тексть) представлены образцы при- 

мьношя сыБшаниой системы Роопселих, для различныху 

Е 
Чер. 1374. 

Уер. 127. 

Шер. 1276. 

Чер. 1277. Чер. 1278. Чер. 1279. 

Чер. 2280. — Чер. 1281. Чер. 1282. 

размфровъ пролета, а на чер. 1274—1301 (текстъ) и 1220— 
1254 (атласъ) показаны способы сопряженй между собою 
различиыхь частей фермы. 

$ 111. Еружальных деревенные отропила состоять изъ стро- 
пильныхь ногь, поддержанныхъ подпорою, которая имфетъ 
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«орму трергольшика, мпогоугольника или аркп; въ послфд- 
иемт случаЪ стропила называются также арочными. Кру- 
экальныя стропила пе ИМЪЮТЪ, 

тому употребляются тогда, ког- 
да простраиство, заключенное 
подъ стропилами, должио со- 
ставлять часть внутренпяго но- 
мЬщешя здашя. Шо если, для 

уничтожения значительнаго рас- 
пора, производимаго па стЪны 
пологими кружальными стропи- 
лами, связать пяты ихъ затяж- 
ками, то получится чердакъ ео- 
вершенно свободный. Этоусло- 
ве, часто необходимое въстро- 
еши; не можеть быть выпол: 
нено при висячихъ стропилахъ. 

Стропила, показанныя пачер. 
1302 (текстъ), представляютъ 

переходъ отъ системы вися- 
чихь стропиль кь кружаль- 
нымъ. Он составляются изъ 
толстыхъ досокъ, поставлен- 
ныхь на ребро и сколоченныхь 
гвоздями. 
На чер. 1303—1306 (текст) 

изображены стропила, у кото- 
рыхь стропильныя ноги под- 
держиваются брусками въ вид 
многоугольника. Горизонталь- 
ныя схватки противудфйству- 
ютТЪ распору стропильной Фер- 

мы.. Если внутренность стро- 
пильной Фермы должна пред- 

обыкновенно, затяжки п по- 

Чер. 128} 

ставлять видъ арки, то всего выгоднфе система устройства, 
показанная на чер. 1182—1185 (атласъ). 

Внутреннй многоугольикъ, получивший хорму арки оть 
придаточныхъ косяковъ, сопрягается съ стропильными ногами 
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посредствомъ схватокъ, расположенных нормально къ аркЪ.. 

Чер. 7290. 

Вертикальную стойку ставятъ на нёкоторомъ разстояни отъ 
стёны для того, чтобы Ферма не могла упираться на верх- 
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пюю часть этой стфики и передазать сй горизоитальнаго 
давлешя, обнаруживаемато хермою оть дЬйстшя пифшинихл. 

Чер. 1290 

Чер 3007. 

Чер, 1300. 

силв и собственнаго вфса крыши. Давлеше это доляНо | пе 
редаваться стфнф у пять арки. 
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Для пбддержашя стропильныхь ногъ могуть быть упо- 

треблены арки, составленныя изъ досокъ, изогнутыхъ плашмя 
по кривизн арки и укрьпленныхь въ такомъ положени 
болтами и хомутами, чер. 1182—1187 (атласъ). Арка соеди- 

няется съ ногами и вертикальною стойкою, находящеюся у 
ствны, посредствомъ схватокъ. Стропильныя ноги, кромЪ 

арки, имютъ еще для прикрфплешя своего подкосы и под- 
балки. Стропила эти извфстны подъ назвашемъ стропилъ 
по систем Эми, который ввелъ ихъ въ употреблеше. 

Арочныя стропила, извфстныя подъ назвашемъ стропилъ 

Чер. 1302. Чер. 1303. Чер. 1304. 

Делорма, показаны на чер. 1186—1105 (атласъ). Въ нихъ 
стропильныя Фермы состоять изъ досокъ, поставленныхъ 
на’ ребро. Арка составляется изъ’ досчатыхь косяковъ не- 
большой длины. Стыки косяковъ расположены въ перевязку, 
должны быть сдвланы по лини, нормальной къ направляю- 

щей арки. Арка составляется изъ 2-хъ, 3-хь или изъ боль- 

шаго числа рядовъ досокъ, которыя сколачиваются посред- 
ствомъ деревянныхь нагелей, проходящихь сквозь цфлую 
толщину хермы. Для образованя покатыхъ плоскостей кры- 
ши употребляють приставки, составленныя изъ досокъ, по 
тому же способу, какъ и арки. Приставки соединяются съ 
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аркою, верху стропилъ, посредствомт вертикальной доски, 
а внизу — посредствомъ досчатыхт, схватокъ, занимающихт, 

здЬсь мЪсто шпалъ. Въ аркахъ и приставкахъ пробиты, на 

одинаковыхь разстояшяхь, дыры для прохода горизоиталь- 
ныхь брусковъ, закрпляемыхт на мфстф клипушками, Стро- 
пильныя Фермы ставятся на мауэрлатахъ: взаимное разетоя- 

вые ихъ — И аршина. 

Горизонтальные бруски проходять только черезъ двЪ 

или три смежныя Фермы и располагаются вт перевязку. 

Преимущество этихъ стропилъ то, что для нихь не нужно 

круппаго льса. Он могуть быть употреблены при отвер- 
стяхъ отъ 6 до 15 сажень. Работа ихъ однако-жь обходится 

Чер. 106. 

дорого и онЪ опасны во время пожара, по причин удобо- 
возгараемости и трудной разборки. 

Ребра изъ досчатыхь косяковъ весьма удобиы для соста- 

влешя арокъ произвольной кривизны. По этой причинЪ по- 

добныя арки часто вводятся въ систему брусковыхъ стро- 
пилъ для того, чтобы придать имъ криволинейную поверх- 

ность внутри или снаружи. 

$112. Деревянных стропила для шатровыхь крышь устраива- 
ются также, какъ и для крышъ двускатныхъ. Только выдаю- 

ищеся углы требують нФкоторыхъ особенныхь премовъ. 

Воть нфсколько приемовъ устройства шатровыхъ крышъ. 

Наслонныя стропила устраиваются для шатровой крыш 



на сомкнутой рамЪ, которая опирается на потолочныя балки. 

Зидъ расположешя частей показанъ на чер. 1307 (текстъ), 

Вислшя стропила для шатровой крыши, чер. 1308 (текстъ), 

состоять; Г) изъ стропильныхь Фермъ аа, поставлениыхь 
поперегь строешя точно такъ, какъ при двускатной крышЪ; 
2) изъ дтагональныхь нолухермъ 73 упирающихся концами 

на послёднюю поперечную Фхерму; 3) изъ продольной полу- 
Фермы с; и 4) изъ нарожниковь или полустропилъь 44, опи- 

рающихся вершинами па дагональныя полуфхермы, которыя, 
поэтому, для достаточной устойчивости, должны быть со- 

единены брускомъ х, идущимъ по коньку. Давлеше, произ- 

Чер. 110) Чер. 1308. 

водимое па этотъ брусъ одною вальмою, уравиовфсится да- 
влешемъ вальмы, лежащей съ противуположной стороны, 
Длагональныя полухермы нагружаются болфе, чфмъ попе- 
речныя Фермы, кромб того верхняя часть ихъ ослабляется 
гнфздами для помфщеня нарожниковъ, а потому Фермы эти 
должны быть сильифе ирочихъ хермъ. Пяты продольной по- 
лухермы и нарожниковъ упираются въ шпалы, которыя вру- 
блены лапою въ затяжки. 

Если стропильныя ноги <Фермъ подперты подкосами, упи- 

рающимися въ бабки, то вс подкосы одной вальмы какъ 

ллагональныхь полухермъ, такь и продольной полуермы, 
будуть упираться въ одну бабку крайней поперечной Фермы. 
Равнодфйствующая, происшедшая отъ давлешя всёхъ этихъ 
подкосовъ на нижий конецъ бабки, будетъ ‘направлена по 
длип строешя и, слЬдовательно, для противудфйстыя ей 
долженъ быть положеиъ горизонтальный прогонъ, связы- 
вающ концы всбхъ бабокъ и оканчивающся у. противу- 
положной вальмы. 

Другой способъ устройства вальмъ шатровой крыши по- 
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казаит, на чер. 130.) (тексть). Цоперечныя стропильныя Фермы 

продолжаются до крайней поперечной стим стросшя, умень- 

шаясь ит, высот иизмфияя свой видъ, сообразно чормЪ крыши. 

По магональному ребру кладутся бруски или просто доски 
и составляютъ связь между стропилами и осиовашемъ кровли 
по этому направлению. Этотъ способъ устройстиа особенно 
удобенъ при полувальмахъ. 

Вс хермы, идупия поперегь строеия, чер. 130$ (текстъ), 
имфютъ обыкновенно затяжки, равно какъ и парожинки па- 

Чер. 1312. Чер. 2313. 

раллельпые хермамъ. Нарожаишки вальмы и ноги средней 
полухермы упираются въ типалы. Шиалы эти, чер. 1307 и 
1308 (текстъ), въ свою очередь врубаются въ крайнюю за- 
тяжку А, лапою. Затяжки дагопальныхь полухермъ могутъ 
быть положены сверху затяжекъ прочихъ хермъ и прикрф- 
плены.къ иимъ врубками или болтами. 

$ 113. бтронида пирамидальныхь крыщь состоять, чер. 1310 

(текстъ), изъ магональныхь хермъ &, полухермъ $, перпен- 

дикулярныхъ къ сторонамъ основаня пирамиды и изъ на- 

рожниковъ сс. 
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Стронпила „позощиинцовой крыши состоять, чер. 131 

{текстъ), изъ полныхъ хермъ 44, поставленныхь на сторо- 
нахь основаня крыши; изъ дагональныхь Фермъ $, и изъ 
отрЬзковъ хермь сс, у которыхь пяты врублены въ диаго- 

нальныя Фермы. Для взаимной связи всъхъ хермъ и отрьз- 

ковъ Фермъ служать горизонтальные прогоны, положенные 
по конькамъ крыши. 

Какь въ пирамидальной, такъ и въ многощипцовой кры- 
шф, обыкновенно, по серединф ея помфщають бабку, въ ко- 
торую упираются симметрически-расположеииые подкосы, 
поддерживающе ноги различныхь хермъ и полухермъ. 

При пересьчении двухъ двускатныхь кровель, стропила для 
той части крыши, въ которой происходить пересфченше, со- 
ставляются также какъ и для многощипцовой крыши. Но 
если къ крыш примыкаетъ другая двускатная крыша меньшей 
высоты, тогда надъ главною крышею располагаютъ стропила 
такъ, какъ-бы для двускатной крыши. Потомъ отрфзки хермь 
малой крыши ставятся иа стропила главной крыши. 

На чер. 1100—1103, 1260— 1275 (атласъ) представлено 

нфсколько примфровъ устройства пирамидальныхь крышъ, 
конструкшя которыхъ удобопонятна изъ чертежей. 

$ 14. Стропила для коничеонихь нрышъ состоять изъ полу- 

Фермъ, которыя всф упираются въ бабку, расположенную по 
направленио оси конуса. Но если коническая крыша иметь 
по срединв отверсте, то ноги упираются въ кольцо, помф- 
щенное въ этомъ отверсти. Стропильныя ноги, будучи на- 
правлены всЪ къ вершинф конуса, находятся на неодинако- 
выхъ разстояняхъ въ нижней и въ верхней части крыши. Въ 
небольшихъ крышахъ это не составляеть важнаго неудоб- 
ства, но въ большихъ надобно употребить одно изъ слЬ- 
дующихъ средствъ: 

1) Крыша составляется, чер. 1312 (текстъ), изъ нёсколь- 
кихъ главныхь полухермъ ааа (ихъ обыкновенно бываетъ 

восемь). Для заполненя промежутковъ между ними врубаются 
въ поперечины, соединяюция полухермы, полуноги №. Если- 
бы и между этими брусками разстояше было велико, то его 
можно подраздфлить такимь же образомъ посредствомь 
брусковъ ссс. 
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2) Другой способъ заполнешя промежутковь мелду Фер- 
мами показант, па чер. 1313 (тексть). Ка, главнымт, строниль- 
шимь ногамъ а, а, « прикрЪпляютъ полупоги 5, 6. 6. 

На чер. 1260-—12$1 (атлась) представлены примьры коп- 
струкщи стропилт, при устройствб ивищовт.. 

Стропили купольтыя могуть быть составлены из, полу- 
Фермь разлнчныхь системъ. 

Па чер. 1314 и 1315 (текстл.} пок: ант, примфрл, устрой- 

Чер. 7374. 

ства купола малаго маметра около 2!» саж.; стропильныя 
ноги его сдфланы изъ досокъ, поставлепныхь на ребро. Для 
образовавя внфшняго профиля купола, кт. погамъ прикрфи- 
лены кружальныя дуги, составленныя нзт двухь рядовъ до- 
сокъ, сколочеяныхь на ребро. Из илана стропилъ видно, 
что четыре ноги врублены въ затяжки, а остальныя въ шпалы. 
Дабы взтеръ не могь сорвать легкой крыши, затяжки при- 

ры 
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кр5пляють къ стЬИБ желфзными хомутами (ушами) с, чер, 

1317 (текстъ). 

Вс стропила обшиты снаружи досками, которыя связы- 

ваютъ неразрывно стропильныя Фермы п служатъ выфстЬ съ 
тЬмъ основашемъ металлической кровли. На чер. 1318 и 1310) 

(текстъ) показано устройстводеревянныхъстроппль для купола 

въ 7/ сажень маметромъ. (Церковь л. гв. Семеповскаго 

полка въ С.-Петербург). Остовъ стропилъ составлень изъ 

бревенъ; кружала для образовашя проФиля купола — пзъ 

Черти 

досокъ; подпорки, служашя для поддержаня эТиХЪ кружалъ 

также состоять изъ досокъ, приколоченныхь къ концамъ 
гвоздями. Чер. 1316 {токстъ) представляетъ подробности же- 

лЪзпыхь связей для прикрфплешя стропилъ къ сти. 

На чер. 1282—1286 (атласъ) показаны примфры устрой- 
ства деревянныхъ стропилъ для куполовъ различныхъ формъ. 

На чер. 1287—1301 (атласъ) показаны примфры устрой- 
ства деревянныхъ стропилъ разныхъ системъ въ томъ видЬ, 
какъ онф примфняются для построекъ въ Гермаши. 



$ 115. Стропила дерегннных для зубчатыхь крышь (Зее ЧЧасй). 
Зубчатия крыши ихзМисть пл», кромь зашиты зданы 

оть атмосферныхь виянй, доставлять перекрываемому ими 
простраиству равиомфриос, пнолиф достаточное стыще 
притомь безъ прямого достуна солнечных лучей. Подоб- 
паго рода крыши весьма пригодим для покрыты Фабрич- 
ныхь зданий, жельзпо-дорожныхь п 2 сшя ма- 
стерскихъ ит. и. 

Въ, разрфзЪ, чер. 1255 (атласъ), зубчатая крыша пред- 
ставляеть рядъ двускатныхь покрыт, вт, которыхь ол 
сторона свфтовая (со стеклами) обыкновенио обращена къ 

сфверу и ‘иметь болфе круглое положеше относительш» 
горизонта, другая-же, боле пологая, представлясть сплощ- 

зугого иАЗНАУ 

ЧР. 1317. 

ное покрыме, уголь иаклопешя коего зависить оть рода 
употребленнаго кровельнаго материала. Здания съ зубчатыми 
крыщами получаютъ свфтъ исключительно черезъ свфтовыя 
грани крыши и должиы быть преимущественно одноэтаж- 
ныя (какъ это и безъ того имфетъ мфсто въ случаЪ: вагон- 

ныхь сараевъ, вагонныхь и паровозныхъ мастерскихъ) и, 
слЬдовательно, занимать сравнительно значительную площадь 
основашя. При соотвфтственпо невысокихъ здашяхь облег- 
чается доставка матераловъ, уменьшается опасность въ 
„случа пожара, упрощается устройство всего строен, 
успфхъ-же работы увеличивается вслёдстые доставлешя 
равномфрнаго и не рЬзкаго для глазъ свфта. Уголь накло- 

нешя свбтовой грани къ горизонту долженъ быть отъ 45° 
‚до 90°, чаще бываеть 60—70; чфмъ уголь ближе къ 45°, 

4 



тЬмъ больше свЪта входнть и лучи менфе преломляются; 

чЪмъ уголь ближе къ 90°, тьмъ свфтовая грань свободнЪй 

оть атмосферныхь вмянй (снга, дождя, пыли и проч.); 

уголь, составляемый обоими скатами бываеть въ 007 или 

мене, а уголь наклонешя къ горизонту закрытой грани, 

и 

вр. 11. 

обыкновенно ие свыше 20° — 30°, соотвьтственно Роду кро- 
вельнаго матерлала. . 

Величина пролстовъ въ зубчатыхь крышахъ встрёчается 
отъ З-хь до 15 метровъ н зависнтъ какъ отъ назначеня 

помфщеня, такъ и въ особенности оть того, требуются-ли 
для машинпыхьъ проводовъ нли допускаются колонны въ по- 
мЬщемяхь, чер. 125$ — 1259 (атласъ). На чер. 1255— 1259 



(атласъ) представлены различные снособы устройства зуб- 
чатыхь крышьъ. Вообще для ‘ъормъ зубчатых крыши, при- 
мьняются вс вышеразсмотрфипия системы прямолинейныхь 
стропплт; разстояшя-же между ‘термами измфияются от 
3,5 до 7 метровъ. 

116. Оковка деревенныхь стропильвыхь фериь употребляется: 
1) Для усилены сопряжешй частей, составлявлинхь верму. 

2) Для того, чтобы усилеше вфтра, дЬйствуюшаго гори- 
зонтально иа крышу, ие могло разъединить частей, соиря- 
жениыхт только одними врубками. 

Чер. гут. 

3) Наконецъ, для того, чтобы взтеръ, врывающёйся черезъ 
окна и люки, оставляемые въ кровлЪ и дЬЙствующИ на ниж- 

нюю поверхность ея, ие могь приподнять крыши. 

Простфйния оковки состоять изъ схобь, чер. 1255 (текстъ), 

вколачиваемыхъ концами въ сопрягаемыя части; вЗтви скобъ 
не должны вбиваться ближе 4-хъ вершковъ отъ оконечно- 
стей брусковъ, чтобы он не раскололи брусковъ. Въ стро- 

пилахъ болфе значительныхь строешй, вмфсто скобъ упо- 
требляють пауюльники, чер. 1286 (текстъ), свинчиваемые 
болтами; а ноги связывають съ затяжкою хомутами, чер. 
1257, 1280, 1281, 1261—1263, 1301 (текстъ). Кром хомутовъ 

употребляютъ еще узды, съ цфлью передать затяжкф рас- 
поръ, производимый стропилами на такомь разстояни оть 
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ся конца, чтобы сопротивлеше откалываиио укрфиляемой части 

затяжки не было менфе сопротивленшя растягиванио самой 
затяжки. Для подвфса затяжекъь къ бабкамъ употребляются 

хомуты, чер. 1280 и 1281 (текстъ). Ихь прикрфпляють къ 
бабкамъ посредствомъ болтовъ пли клиньевъ, которые встав- 

лены въ отверсте, сдфланиое въ бабкЪ на разстоянш отъ ея 

пижняго конца не меньше 8 вершковъ. При вколачиванш 

клиньевь хомутъ выгибаеть затяжку вверхъ; оть этого она 
дЬлается короче и приводить всю херму въ напряжеше. 
Когда стропильные бруски усохнут» и сопряжетя ихъ осла- 
быють, тогда, заколачивая клинья, можно опять привести 
Ферму въ первоначальное папряжеше. Если потолокъ наст- 
ланъ на затяжкахъ, полвышенныхь къ бабкамъ, то надобно 
принять мфры, чтобы прн ослабленши Фермъ клинья не выпали 

`п затяжки не потеряли иеобходимыхъ для нихъ подпоръ; для 
этого хомуты ирикрфпляють къ затяжкамъ, кромф клиньевъ 
еще запасными пробоями 2, чер. 1261—1263 (текстъ). При 
стропилахт, болышихъ размфровъ, въ стыкахъ брусьевъ, на- 
жимаюшихь торцами одинъ на другой, надобно прокладывать 
свинцовые листы, которые препятствують пронпканио хибръ 
одного бруса въ другой. Для этой-же или въ стропилахъ 
московскаго экзерциргауза употреблены чугунные наголов- 
ники, чер. 1197—1108 (атласъ). 

Сопряжен!я деревянныхъ стропильныхь ногь съ желЬз- 
ными затяжками, струнами и болтами, а также съ чугун- 
ными столбиками или подкосами показаны въ подробности 
на чер. 1267 — 1273, 1203 и 1204 (тексть) и 1220 — 1236 
(атласъ). 

$ 117. Стродила металличесня. (Стропила металлическя, 
собственно желфзиыя, представляютъ ту выгоду противу 
деревянныхъ, что, допуская большое разнообразе въ коп- 

струкши, значительные пролеты позволяютъ придавать всЪмъ 
частямъ почти одинаковую прочность, не прибЪгая къ из- 

лишку въ размБрахъ въ внду какихъ либо удобствъ въ сое- 
диненяхъ; причемъ только съ увеличенемъ пролета при- 

ходится увеличивать число подпорокъ для желфзныхъ стро- 
пильныхь ногъ. какъ страдающихь оть изгиба, при малой 
высотЬ своей, если не придавать имъ, что и дфлается иногда, 
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обычпаго сЪченя д 
перелачею нагрузки 

узловыя точки ноги. 

Иапболёе примиясмыя системы металлических стро- 
пилъ могутъ быть иодраздфлепы па слфдующия: 

а) г. Растяжная системи фраипузская п бельчйская (Ро- 
1юпсези), чер. 1304, 1312, 1314 и 1320 (атласъ). Стропильныя 

поги подпираются подкосами, перисндикулярными къ ним 
и подвьшенными помощью струпъ: ноги связываются между 
собою затяжкою. у 

Ноги и подкосы сжимаются, струны и затяжки вытяги- 
ваются. 

Прн болфе высокихъ крышахъ затяжку прпподнимаютт, 
чер. 1314 (атласъ) и во избЪжане подвфснаго ирута соеди- 

няють затяжкою верхня точки, чер. 1305 (атлась) На чер- 
тежф представлена простВйшая Форма растяжиой системы, 
состоящая изъ двухъ ногъ затяжки и подвфсиаго прута, под- 
держивающаго затяжку. 

На чер. 1304 (атласъ) Ферма состоить изъ 2-хь стро- 
пильныхь ногъ съ затяжкою, 2-мя струнами и 2-мя подко- 
сами. Нога съ подкосомъ и двумя струнами образуетъ такъ 
называемый шпренгель. 

При большихъ пролетахъ, число подпорокъ или подко- 
совъ увеличивается, чер. 1314 (атласъ). 

Ъ) 2, Висячая или подвюспая азлйская система обра- 
зуется изъ 2-х ногъ, подпертыхъ наклонными подпорками, 
упирающимися въ вертикальныя струны и затяжку. Въ про- 
стфйшемъ вид подвфсная система представлена на чер. 
1306 (атласъ). Она образована изъ двухъ ногь, затяжки, 

двухъ подпорокъ и струны. Отъ приподнятя затяжки усиме 
въ ней возрастаеть, но за то сжатыя подпорки становятся 

короче. Уголь подняия дБлается не болфе 10", чер. 1307 

(атласъ). 

Подвфсная англйская система примфияется для всякой 

величины пролетовъ, причемъ измфняется только число под- 
порокъ и струнъ. 

На чер. 1317 (атласъ) представлена подвфсная английская 

система при большихъ пролетахъ. Нога дфлится подпорками 

авровыхь балокъ пли разгружать НОГИ 

» обрЪшетки, непосредственно, на 



на части оть 7 до 10 хутъ, хермы-же располагаются въ раз- 

стоянш оттъ 7 до 12 Футь. Въ этой системЪ, сжатыя под- 

поркп длинизе, чфмъ въ системь Роюпсеаи. 

<) 3. Висячая или податсная американская система, чер. 

1318 (атласъ), съ вертикальными подпорками, уппрающи- 

мися въ наклоиныя струны п затяжку. Эта система прим%- 

няется рЬже предъидущихъ. Въ этой системЪ, также, какъ 

и въ англиской, сжимающия усимя въ подпоркахъ и растя- 
тивающия въ струнахь позрастають отъ опоры къ сре- 

диив пролета; въ погЪ-яе: и затяжиф обратно сжатие и со- 

отвфтственио растяжеше получаются наибольшия въ край- 

нихъ панеляхъ, въ слЬдующихъ-же постепенно умень- 
шаются. 

4) 4. Подвюспая ньменкая система съ подпорками, пер- 

пендикулярными къ иогв и наклоиными струнами, чер. 1303, 
1313 (атласъ). Многда затяжки вмфсто приподнямя опу- 
скаются ипже горизонтальной плоскости опорныхъ точекъ 
Фермъ, чёмъ при весьма малыхъ подъемахъ стропилъ до- 
стигается болыная высота фермы; при этомъ натяжеше ви- 
сячаго прута возрастаетъ; соединяя крайня точки затяжкою, 
можно обойтись безъ прута. чер. 1305, 1310 (атласъ). 

с) 5. Параболическтя им, Фермы съ верхнимъ поя- 

сомъ, очерченнымъ по параболь и нижнимъ прямолиней- 
нымъ, чер. 1328 (атласъ), обладаютъ тфмъ свойствомъ, ЧТО 

при полномъ нагружеши пролета, соотвфтствующимъ про- 
явленио наибольшихь дЬйствующихь моментовъ, горизон- 
тальная составляющая верхняго пояса, а также натяжение за- 

тяжки постоянны по всему пролету и равны между собою. 
Это обстоятельство позволяетъ устраивать пояса съ сьче- 
немъ почти постояинымть на протяжени всего пролета и 

въ то-же время ‘уменьшаются усиля въ частяхъ стЪнки, 

6) Серповидныя фермы, составленныя изъ 2-хъ поясовъ, 

вт ВИДЬ дугъ, выпуклость обрашеиныхъ вверхъ и взаимно 

связанныхь рЬшеткою изъ распорокь и лагоналей; узлы 
верхняго пояса служатъ для принятя нагрузки оть въса 
кровли, снЪга и проч.; собственный вЪсъ хермъ также можно 
считать сосредоточеннымъ въ верхнихъ узлахъ, хотя, при- 
мБрно, Уз его дфиствуеть въ пижнихъ узлахъ. Для очер- 
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ташя поясовъ можно брать кривую произвольнаго вида, но 
цвлесообразпве всего примфнять для обоихъ поясовъ па- 
раболу, имфя въ виду особыя свойства параболическихъ 
Фермъ. 

Серповидныя Фермы стропилъ весьма часто примфняются 
для перекрыт!я путевыхъь дворовъ, больших, заль на пас- 
сажирскихъ станшяхъ желзныхъ дорогъ, чер. 1321 — 1333 

(атласъ), на зданяхъ заводских и проч. 

7) Иавикныя стропиля съ подвфспой струной, чер. 1360 
(атласъ), и безъ струны, чер. 1355 (атласъ), примВняются 

для крышь пассажирскихъ платФормъ. 
Стропильныя фермы изъ цуция. Въ случаз устройства 

стропильныхь связей изъ чугуна, самая лучшая система бу- 
детъ кружальная, потому что въ ней всв главиыя части 
подвержены сжатию. Стропнла этого рода обыкновенно от- 
крытыя и представляютъ весьма красивое покрытие для внут- 
ренности зданий. 

На чер. 1382 (атласъ) представленъ примёръ такихъ стро- 
пилъ, устроенныхъ надъ рыикомъ въ городь Люнф. Чугунъ 
примняется, кромВ мелкихъ частей, каковы: подутики, на- 

головники и проч., также для наклонныхьъ стоекь при ме- 
таллическихъ пирамндальныхъ стропилахъ колоколень и проч., 
чер. 1339 (атласъ). 

2) Спропила металлическя для пиралидальныхь и куполь- 
ныхь крышь. Конструкшя металлическихь стропилъ для пи- 
рамидальныхь и купольныхь крышъ показаны на чер. 1372 
и 1385—1387 (атласъ), а детали соиряжешй частей ихъ на 
чер. 1327, 1373, 1383 и 1386 (атласъ). Металличесия стро- 
пила съ шалнирами въ иятахъ и въ вершинЪ показаны на 

чер. 1388—1306 (атласъ), стропила надъ путевымъ дворомъ 

па желЬзио-дорожной станши въ ВерлинЪ, чер. 1348—1349 

{атласъ), детали къ тому-же чертежу, чер. 1346, 1ЗАТ, 1355 

{атласъ). 

На чертежахь 1383—1309 (атласъ) показана конструкщя 

стропиль шалнирной системы, примвненная для покрытия 

зданй всемрной выставки въ Париж. 
На чер. 1350 и 1353 (атласъ) показаны примры устрой- 

ства металлическихъ стропиль длЯ крышъ односкатныхъ, 



подпираемыхь стБнами зданй, а на чер. 1362 п 1363 (ат- 

ласъ) для крышъ односкатыхъ пассажирскпхь платформъ, 

подъёздовъ и проч., подпираемыхь съ одной стороны ко- 

лоннами. ? 
АИеталлическя стронила, навфсныя, безъ струны пока- 

заны на чер. 1356 (атласъ), а со струною-—на чер. 1360 (ат- 

ласъ). На чертежахъ 1243 — 1254 и 1397 — 1424 (атласъ) по- 

казано детально устройство сопряженй частей металличе- 

скихь стропилъ различныхъ системъ между собою. 

$ М8. Практичесв!я данныя для разочета стропильлыхь форт. 

а) Силы, дьйствуюция на фермы, дфлятся на постоли- 

пыл п временныя; кь первымъ относятся: влсь кровли, 06- 
рьшенки и самой фермы; послфдшя происходятъ оть на- 

пора вътра и тлжести снила, который можеть лежать на 

кровлЪ. 
ВЪсъ квадратной сажени кровли жезьзной или цинковой, 

включая Фальцы, клямеры и гвозди. оть 2 до 3 пуд. 

Черенииной и шиферной. се ЮЬ 16 ь 
ЧебовоЙ. кар жены а а а х 
Бумажной и толевой еее ПА 1 

Ршетины обрьшетки размфщаются параллельно коню 
кровли на взаимномъ разстоянм б-ти вершковъ; и потому 
вЪсъ обрфшетки на квадр. сажень кровли выходитъ: дере- 
аянной изъ 2 дюйм. рьшетииъь —2№ пуд, а желизной: 

изъ угловаго желфза съ полками шириною въ Г до 184 

дюйм. и толщиною въ М до 5 дюйм. въ ‘/2 пуда. 

При обыкиовениыхъ размБрахъ брусьевъ деревянныхъ 
стропильныхъ Фермъ, т.е. при толщинЪ ихъ въ 5 вершковъ, 
вЪсъ погонной сажени бруса выходить около 4 пудовъ; и 
потому вфсъ хермы, смотря по конструкщи, на пог. сажепь 
ноги, выходить въ 4 до 16 пудов, среднимь числомъ въ 
12 пудовъ, если стропила не наслонныя. 

ВЪсъ жельзныхь стропильныхь хермъ на пог. саж. ноги 
выходить въ б до 8 пуд. Въсь соединенй можно принять 
въ 5/ вфса Фермы, отвфчающаго разсчитаннымъ ея попе- 
речнымь сфчешямъ и геометрической длинЪ связей. 

Слой снфга, лежаший на пологихь крышахъ, не бываеть 
толще ! арш. и потому давлеше сго на квадр. сажень кровли 
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выходнтЪ около 28 пул.; на крутыхъ крышахъ, составляю- 
щихъ съ горизонтомъ уголъ, больш 45°, снгъ держаться 

не можетъ. 

Напоръ вфтра измфияется съ его скоростью и можеть 
доходить до 50 пуд. на квадр. саж. плоскости, перпендику- 

лярной къ его направлению, по какъ направлеше вЪтра со- 
ставляеть съ горизонтомъ уголъ отъ 10° ло 15°, то состав- 
ляюшйя давления вфтра на квадр. саж. 

перпендикулярная къ кровл == по 50 5 (1.-- 10°) пудъ; 
=до 50 (16а с0з. 10?-|-Зт 10°) пудь; 

=до 50 (1 +8) лудъ, почти, 
вертикальная Я 

с 
если Г уголъ наклонешя кровли къ горпзонту, с — полупро- 
летъ и {— подъемъ кровли. 

По Паукеру, для разсчета можно принять, что стропильныя Фермы, 
размыщениыя на взаимпомъ разстоянш 1 саж. на погонную сажень ноги 
нагружены равномёрио распредфлениымъ грузомъ, при пологихъ кры-, 
шахь вертикально дфйствующимь въ 45 пудовъ, а при крутыхь крышахь 
вертикально дфйствующимь пъ 16 пудозъ и дфиствующимь перпендику- 
лярно кь ног въ 40 пудов». 

По Вейгбаху можно принимать: 
ВБсъ квадратной сажени кровли съ обрЬшеткою: 

черепичной .......... 27 до 35 пуд. 
шиеерной ........... 20 эм 

УБдной, пинковой и жельзной . 5, 8, 
ВЪсъ на квад, сажень горизонтальной проекий кровли. 

<рермъ легкихъь жельзпыхь .. 4 — 5! пуд, 
» деревянныхь. ..... 51 — 1318 

Паибольшаго слоя снёга ‚.. 27 
Наибольшее дазлеше в®тра (по 

вертикальному паправлешю) === до 54 $32 2 @ пух. 

Подъемъ жельзныхь и цинковыхь кровель бываетъ въ 
18 до 15 пролета. Подъемь крышь городскихъ строенй, по 

закону, не долженъ быть болфе */л пролета. 

Въ нижеозначенныхь выводахъ приняты слёдующя обозначены: 
для деревяиныхь стропила. 
в — полупролеть Фермы или кровли. 
[— подъемь ы Е 
а- уголь наклонешя кровли къ горизов 



соли = отпошеше полупролста къ подъему. 
Г 

Ме+7 
А-= ав = плошаль поперечиаго сёчешя, обыкиовенно прямоугольиаго, 

строиильной ноги, 
ПУ? момепть сопротинаены поперечи 
р =разномёрная нагрузка на погонную единицу строиильной ноги. 
РЕ = вертикальшя нагрузка, приходящляся па свою ногу. 
9 и У горизоптальныя и вертикальныя давяешя связей чермыу 

буквенные значки при инхъ означають точки фермы, къ которимь он 

относятся. 
Т=: продольное длваеше стронильной ноги. 

родольная натянутость затяжки. 
р = продольное давлаше подкоса (пиогда ригеля). 

С = продольшия напряжетя вертикальныхь связей фермы. 
М = моменть вифипнихь илгиблюидиуь силъ, дфиствующихь на стро- 

пильную ногу. 
В = прочное сопротивлеше материала излому. 
Есап строцильцая нога, подпертыми ся точками, дфлится на части, 

то отнфчлюния каждой такой частп зпачены /, 4, \, Г, М отмфчаются 
значками ('). ("), ©")... смотря потому, будетъ-ли она 1-ю, 2-ю, 3-ю. 
считая оть конь 

длиил стропильной поги. 

го сфчепя А. 

Дал велтаныха стропила нолтихь, кромв тог 
й, — разстояне СН горизонтальной затяжки до коня С, для системъ 

растяжной и американской и длина СН — средияго болта для английской 
системь 

/,— высота ВА! точки пересфчешя продолженныхь направлешй край- 
„их связей затяжки надъ опорною лищей АА фермы, 

{= отношеще подъема коня / къ длнив № средняго болта для : 
ангайской системы. 

в= 

в=, р -=отношоше подъема копя ВСЕ! къ разстоянио СА! 
о 

(Е — №). нересбчешя А’ паправлешй связей затяжки отьъ коня С чермы 
для систем растяжпой и американской. 

отиошеше подъема ВА’ /, точки А’ пересьчены папраляе- 
ый крайиихт, связей затяжки къ подъему / коня черми. 

к исло панелей чермы, число связей, па которое подразд}- 
ляется стропильная нога подпертыми ея точками. 

= — длина л®вой вертикальной связи 2-ой панели. 
4г— длина магональной связи 2-ой панели. 

Счетъ пумеровъ 2 панелей, или связей фермы ведется оть коня къ 
опорамь; для средпяго болта или копя 2 
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Ь) ревлниыя строннаш. 

Наслонныя односкатпиял. 

Если конекъ С строцильной ноги опирается на стойку ВС, чер. 1320 

(текстъ), опорная плоскость С которой накло- 

нена къ горизонту одипаково ст. ногою. т. с. 
цодъ угломт а, то давлеще: 

Нормамьное на плоскость С стойки 

М-=1Р. боза 

продольюе по оси ноги СА 
ТЕР. аа 

горизонтальное па стойку СВ н въ конц А 
поги на опорную стфпу. 

9= М. За = 1: Р 52а 

вертикальное по осп ВС стойки 

Ус = М. Соза = Ц" Р. (03а 

вертикальное эъ концф А ноги 

Уа-=Р-— Ус=Р (1 1] 60819). 

Если ферма имфстъ затяжку АВ, то натянутость послфдиен Т= ©. 
Если опорная плоскость С стойки ВС горизонтальиа, то Ё == М=о. 
Если вериииа С ноги АС упирается въ стфиу. т. е. въ вертикальную 

плоскость, ие опираясь на стойку; то 

а НЫ 
^ 25зпа 

9= БСоза = \* Р Сода 
или сравиитедьно стъ случаемъ, когда коискъ опирается па стойку ВС, 
горизонтальное давлеще на !з Р. Сода с05%= болфе; а потому всегда вы- 
годнфе опирать иогу на стойку, нежели опирать ее въ стьну. 

Для повфркн прочности ноги, если М папболышй дфйствуюнёй мо- 

ментт, груза 'Р = а РЁоов а = "я рр сова и {= длийв Аб ноги. 
МГ, М» 

7 =: 4- Вали ди -А + ДА 

сумма сжимающихь паиряженй, отъ дфйствя продольныхт, и изгибаю- 
щяхъ силъ, не должна превосходить прочнаго сопротивлешя № матерлала. 

Ъ) Фермы наслонныя деускатния. . 
Состоятъ изъ стропильныхь ногъ, привыненныхь къ прогонамь, ле- 

экашщимъ на каменныхъ столбахъ, расположенныхъ подъ конькомъ пли подъЪ 

срединою скатовъ крыши, 
Привышиваше ногъ необходимо здфсь для того, чтобы при отсутстип 

затяжки, нижше концы пог не распиради стёиь строен; при этомь, 

% 0. 



сверхь того, уничтожается сжале стропальныхь ног отЪ дфйстыя иро- 

дольныхь снлъ, замбняясь на вытяглваше верхныхъ частей пхъ, если ноги 

подиерты подкосами; но вытягиваше это такт, мало, что не изфеть влЁя- 

шя на прочность; а потому, прочность стронильшихь ногь достаточно 
новфрять только на дйствующий хоменть М. 

Если Р дациа части ноги между двумя смежиыми опорами (стою 

и подкосомь п проч.), то услоше прочности ноги 
м! РТ соза _ 08а М" 

уг В 8 

пли дая прямоугольнаго сёчешя ноги, когда Аи, "Ея 

г =10> пуд. на кв. верш. 
‚з 

2) вы ДА? пуд. па ки. люй» 
ая = 

Опредфляя наиболыную длнну {части иоги между опорами въ слу- 
ча, когда стропила разставлепы пл взапмиомь разстоянш 1 саж. и сдф- 
ланы изъ 6 верцих. лфса, а подъемь крыши составляетъ '/в пролета или 

когда р-=' 5 пуда на могон. периюкъ длины ноги В-=100 пуд. на 

квад. верш. 4" =17,50 ки. верш., и=5 вер. =3и м - а то; 
получать, 

338 , Откух 
лоха” п5хз Е 105; откзаа 

тах. Р= МУ зи8 = вер. = 7 арш. = 16 в фута. 

Эта наибольщая длина верхней части ногн наслоипыхъ стропиль. 

„бревльния вислийя стропила. 

Состоять вообще изъ стропильныхт, ногь, нижше концы которыхь 
связаны затяжкою; опираются на стфны строешя только двумя концами, 

С) Г. Ферма изв стропильныхь нолв сз затяжкою, 
Распоръ фермы или натянутость затяжки. 

=0= 1+ РСода 

Плибольний дфйствуошИ момептт, образующийся на средниб длины 
ноги 



Какъ сумма ожатиг оть продольнихь и иоперечнихъ снаь пе должиа 
превосходить прочное сопротинлечие матерЯала, то услове прочпости ноги 

или для прямо. 

Отношенше полупролста С въ толпишь & ноги, почти ра 
тому для подъема крыни пт, {а пролета. когда }.=3. при ® 
на квадр. дюймъ, услоше прочности поги 

во 20; и по- 
2 пуда 

р 
бл 74 32 нуд. на квадр. дюймъ, 

Р 
или т [2 пуда на кв. дюймъ =6 пул: на кв. верш, 

Прочность затяжки А‘, если р’ ралиомфрио распредфленпый грузъ 
на едишицу ся (собственный грузъ), повфряется усломемь 

ХР ие ТР. зе 
за ат за +3 Д В= 32 пуда. 

На стропила употребляется обыкновенно б-ти вершковый лфсъ. изъ 
котораго можно пытесать брусья, толщиною въ 5 и шириною въ 3! 
вершка, съ изсколько закругленными углами вт вершиииомт конц и, сл$- 
довательно съ сБчешемь АХ 3,50 =17,50 вер. квад.; поэтому, при 

такой толщин брусьевь, можеть приходиться на всю погу грузт, иъ 
6Х 17.50= 105 пуд.; а какь на погон. сажень ноги приходится до 45 
пуд., то длина ноги можетт, доходить до ›0%/з = 2,33 саж, = 16,33 $. = 
=7 арш., и соотвфтствующи нанболыти пролетъ рапнобедрецной фермы 
съ подъемомь.въ '/з, когда ).=2,50 будеть 

А, 2.50 _ 35 

у“ унв в 
Затяжка должна быть такихь размфролъ, чтобы въ нее можно было 

удобно врубать стропильныя ногп и потому, если ноги длаются пот 0-ти 
вершковаго лфса, то такой же лсъ пдетъ и на затяжку; а въ такомъ 

случа, когда &' = 5 вершк., 4' = 17,5 вер. квад., для . = 2,50, наибольний 

полупролеть Фермы опредфлится въ 6,50 ар. = 104 верш.; какъ далёе, 
вБсъ’ затяжки па погон. вершокъ р'—=* из пуда, если въсъ погонной 

сажени ея = 4 пуда, то на квадр. вершокъ ея сБчешя приходится: 

26=2 13 ар. =4,33 саж. 



22% 

.50 пуд. оть продольныхь сиаъ и 

30,00 пул. оть изгабающихь силы 

38.40 пуд.) т. е. н%- 
100 пуд. на квалр. 

или все вытягивающее напряжеше = 7.50 -|- 305 

сколько бодфе 5 прочнаго сопротивленя дерева 
вершокъ. 

4) 2. Ферма сё затяжкою. бабков и подкосами, чер. 1321 (тексту). 

Пусть е == дли полузатяжки (по- 
лупролета) 
подкоса 
бабки (подъема) 

- 1— „ стропильшой ноги, 
у, верхней части 
между конькомъ и 
подкосомь п 

. = „  стропильной поги 

и шыкипмт, ея конномъ, въ шркиен ея части, между подкосомь 
то продольшия силы, образуюнияся въ, связяхъ 'рермтъ, будуть: 

Патянутость затяжки АВ. 

к июю 

Оть дьйстыя поперечныхь силь образуются сжатия на средних, с$- 
чешяхь спязей ноги: 

Ш боя _ Портер, 5 
або _ Г? Ре пизкией = Ве: т, 

и какъ сумма сжатш оть дбистыя продольшыхь и поперечныхь силъ 
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не должна превосходить прочное сооротивлеше В матерала, то условие 
прочности, для связи ноги: 

верхней [+ (7) ” БЫ [22 ь 
пижней [ + ( . -). 8 ] в ГА . 

Для повфркп прочности остальныхь связей фермы, подверженных, 
дъйствио одифхъ продольныхь силъ, слдуетъ имть въ виду, что сопро- 
тивлеше разрыву и раздроблеийо не зависить отъ длины бруса п почти 
пропоршопально поперечному его сфченйо; потому, еслн В = сопротив- 
денио матер/ала, то 

РЕАВ ии Р+-@=АВ 
гдф С = коэффишенту упругости при скручиваши матерлала, также, 
иногда, вфсъ разсматрнваемаго тфла. 

Ъ) Если вести разечеть по угламъ наклонешя а — стродильной ноги 
и В — полкоса къ горизонту, то- вообще будетъ 

ы Сова 88 _ 
Ф= ЕЯ С=2Уе-= не: Евг’ Т=(Те-+- Уё) Соща 

= Соха. 508 ) 1 —_ уе уе 
в=( Ре Те И не "= —ыа 

Для давлешй Ух на ‘подиертыя точки погп, какъ и выше (@) 

ри Р РР 
=, Уе=-, 7 =. 

Для произвольнаго сфчешя нижней связи ноги, взятаго въ разстояни 
2 оть нижняго ея конца 4 

, 
М'2==(Р Соза— Т Эта) ® В. би. . 5 

Т/з-ЕР. ба +- Г. бова— Р. бе =. 

с) Разсматривая стропильную ногу, какъ цфльный улруйй брусъ 
для случая, когда подпертою подкосомъ точкою Е подраздфляегся по- 
поламъ, т.е. когда Уе =‘|# Р, и полагая полную нагрузку затяжки, 

вмфств съ ея вфсомъ = @, будеть (#) 

= т Т= (8 Р-+- Ме 6) боща 

ий Сова. быв _ [1 № \1 
Ст рн [ Оз. бы (1 Б) 
или для угла (а + 8) мало разнящагося отъ 90°, т. е. когда подкосъ почти 

перпендикулярень къ ногв 

С= (@-+2Р. боя) 
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Примфияя вормулы (2) къ стропулыюй зермф. ноги которой дблятся 
пополамь точкою упора подкоса, а сь подъемомь въ ‘/з пролета, т. е, 
когда 

и для повфрки прочности связей ноги: 

ЕС ) ее верупей ( 2 > я) РЕ 

пажсней (72 № Е +5 о .) Р ДЕ. 

Для чермы, ноги которой сдфланы изъ 6 вершк. лфюа, можно при- 
нять для исрхией связи ноги толщину въ 5 вершк. и плошадь сёченя 
АХЛ ТТ к». вершк., такъ что обратная величина момента со- 

т 6 6 
ротнвлешя ся сфчешя —___ 0. 57; какъ илжияя прот ся сфче = ть ХЕ 06857 

связь ноги можеть быть сдёлаил толще верхией, то достаточно пов®- 
рить только прочиость послфдней, для которой будетъ, 

19 5,06857 ) р ее = (0.0905 +-0.0012. Гы 100 пуд. (хз в+ ге (©0955 -0:001243 ©) Р.Д. 100 пуд. 

При разстояши между хермами въ т саж. приходится на погонный 
вершокь коги р = в = в пуда и на всю ногу Р==р.1= а ре 8 ХХ 
мс = вес пуд. Замвняя въ послёднемь уравнени Р этою его величи- 
ною. для полупролета с, получать. 

+ 42,22 с с 47158; оттуда, 

=304 вер. = 8.20 саж, тах. с = 197 пер. и2 

Поэтому при б-тн нершковомь лёсь разсмлтриваемая зерма можеть 
покрывать пролеть въ 8 саж.; но если нииипою связь моги сдфяать 
длине верхней п усилить подмогою, то можио покрыть такою черхою 
пролеть до го саж. 

Паконець, какь иа полуферму дёйствуеть трузь РЕ» Х 197 = 
195 пуд., то продольныя силы, образуюнцяся въ связяухЪ зермы, будуть: 
ТР Х 195+ 439 пуд., СЕ! х 195 == 91 пуд., ==: х 195 =15 
пуд., ИИ: Х 195 = 308 пуд., п №" == 8/8 Х 195 == 463 пуд. 



е) 3) Ферма сё затликою и ризелемг, чер. 1322 (текстЪ). 
2) Если риислеме РР каждая ном дъзиится ча деь связи, длиною № и 1", 

то будетъ: 

Вертнкальпыя давленя въ точкахъ 4, С, Др ног 

Ы Ы Уа=-тР, Ие= тр, У4 = Уа-- Уе=маР. 

Горизотальныя давлешя, обращающяся отъ силь Ус Уа, 
г 

Че=: Ус Сома р. Са, Фа Уа Сада = Р бощау 

и слвдовательно, распоръ Фермы или натянутость затяжки 

р 
Т=9=%-9а: (.+ р смра (1+4)5.в 

Чер. 1322. Чер. 1323. 

Продольцыя давленя связей ногъ {и ?" опредфляются какъ выше, въ 
предъидущемь случа, 

Прочность затяжки н связей ногъ повфряется какъ выше, а ригеля на 
сжат!е продольною силою 94. 

Еслн ригель помфщенъ на средпнб высоты Фермы нли # =" = 4, 

то будетъ, 
р ЕЕ 

= = ва ут +2 Р. Фа = уз Рбоща = Чз\Р. 

Т=1/ Ооа-= ЧР. Сода, Та = ТИ Эта = В; 

нли натянутость затяжки въ Г‘/а раза болфе, нежели безъ ригеля; и по- 

тому, съ употреблешемъ ригеля, распоръ Фермы увеличивается. 

Длина ригеля въ свфту не должна быть болфе 16 хуть; высота надъ 
затяжкою не менфе 6 Футь. 

1) 4. Ферма св затяжкою и подкосами, чер. 1323 (текстъ). 

Полагая, для простоты, что изъ груза Р, на каждую изъ точекъь Ан С 

приходится по \«Р и на точку 0), поддержанную подкосомъ Л Е, '*Р, н 

означая черезъ В уголъ наклоневя подкоса къ затяжкв будетъ. 

25* 
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{ Р < верхнюю, и = 
Давлеше на 48 та 

связь ноги 
нижиюю, Дин? и (ре зы + Ре 5) 

Давлеше на подкось РЕ, 

РЕ'АР 

Составляющуя продольнаго давленя 22, 
.а. Со 

горизоитальная Фе = . Соз8 == \#Р. бы. Е 5 
ы 

вертикальная Уе =. 588 Сы 

Натянутость затяжки 7'== 1". Соза ='вР. (сщи+ о в) 

Давлеше на опору 4, 

Тани. Виа ир (125 

Для повфркп разсчета служить услоще Уа -+- Уе -+- + Р=Р. 

Наименьшее зпачеше натяиутостн ТГ отвфчаеть углу 8 = 90°, или вер- 

тикальному подкосу и когда 
Т=\Р. Соща, Фе=о, Уе = Р. 

в я ==, Узи. бра 14 В на 
или въ этомьъ случа натянутость затяжки или распоръ Фермы въ 2 раза. 
менфе, сравнительно съ фермою безъ подкосовъ. 

В) 5 Фирма ев затяжкою, подкосами и ршелемь, чер. 1324 (текстъ), 

Уер. 192. 

Пусть въ точкахь А, Е, Р и С дЬйствують вертикальные грузы Ра, 
Ре, Ра и Ре, сумма которыхь равна Р; поэтому будетъ, 

Продольныя давлешя связей. 

Ве Рева, 
= Ты: 

6083 Ре Ра ре 6088 
Зба` Зе -Ю=` ба НР ОВ 

Д-Р 
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Продольное давлеше ригеля РР, 

9а== Ра. Соща. 

Продольное давлеше подкоса ЕЕ, 

Пе = Ре м 

Натянутость затяжки АА, 

Т= Т^ Сова. 

Вертикальное давлеше па опору /, 

Уа=1/ ба. 

На практик можно принимать, что длина каждой изъ крайнпхъ свя- 
зей ногп относится къ средней, какъ 3:4; и потому, 

Ра= Ре = Р, и Ре = Ра=' Р. 

Еслн нога, подпертыми ея точками, подраздБляется на равныя 
части, то 

Ра—= Ре Р, и Ре= Ра=1 Р. 

Иногда также принимають а =в. 

ВъЪ фермахъ подобпаго рода, затяжка замфняется часто двумя шпа- 

лами и въ такомъ случа, нельзя разсчитывать на то, чтобы шпалы въ 
состояши были выдерживать распоръ хермъ, потому-что сопротпвлеше 
шпаль обусловливается прочнымъ сопротивлешемъ врубки ихъ смятио и 
сопротивлешемь скалыванйю свободных ихъ концовъ, то вЪ такой ерм® 
ригель замЬняетъ собою затяжку, и если онъ помфщенъ на разстоянии йо 
оть конька, то натянутость ригеля 

То = Р 

или возрастаетъ съ высотою его помбщеня. 

Изломъ ноги въ этомъ случаЪ всего скорЗе можетъ пропзойти въ 
точкв соединеня ея съ ригелемъ, н какъ на нижнй конець ногн, пре- 
небрегая вщянемъ подкосовъ, дфйствуеть противудбистие опоры 
вр +), то услоше прочности ноги, 

д 
если Аи У, относятся къ сфченю ноги, въ мёстЪ соедипеня ея съ ри- 

гелемъ, и 0 длина части ноги между конькомъ и ригелемъ, 

В) 6. Ферма подвьсной снетемы сз 'филелемв. 

Въ фермь, чер. 1325 (тексть), ноги которой подперты въ двухъ про- 

межуточныхь точкахь, ноги АС, бабка С@, ригель ДР н подкосы ЕЁ, 
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ЕО — деревянные, а затяжка дл и привбеныя струны ЕН, РР, @В — 
желфзныя. ь 

Если углы наклонешя къ горизонту в — ногь 4С и подкосовъ ЕЁ, и 

В — подкосовь Е, то будеть 
натянутость струнъ РЕ’ и бабки 06 

б= Р. 

Натянутость [ частяхь АР, Ть=%и Р Сира 

затяжки въ | части ЕР, Т,=@в Софа {в СоВ) Р. 

Давлешя на подкосы, 

ЕР, р, = 5 Р вк, р = 

Давлеше на ригель, 

рр, фа==зрь Р. боща. 

Чер. туз. 

$ 119. Оба замёчазйя о разыбрахъ доревянаыхь стропилъ. 
Для удобнаго соединены брусьевъ, поперечные размёры ихъ 
должны быть по возможности одинаковы. На стропильныя 
ноги и затяжки, при длин ихъ оть 4 до 5 саж., употребля- 

отся бревна въ би? зершк., а при длин въ 3 саж, — 

въ 5 и б вершк. Для полустропилъ, ригелей, подкосовъ, 
подмогь, стоекъь и бабокь употребляются бревна въ 4 
до 6 вершк. При ширинь строеншя не свыше 5 саж. раз- 
стояше между стропилами принимается въ 7 хутъ, а при 
большей ширинЪ въ 6 хутъ. При такомъ разстояни между 
Фермами, для пролетовъ ие свыше 61/› саж. при квадратномъ 
сЪчени брусьевъ, сторона сфчешя должна быть: 

ригелей и затяжекъ, несущихь потолокъ въ '/\4 ихъ длины 
з ы % р только 
СВОЙ а ола вай 2 ЗВ я 

стропильныхь ног... еее 18 у >. 

бабокъ — сБчеше стропильныхь ногь, подкосовъ, подмогъ, 
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нарожниковъ и стоекъ — ньсколькими полудюймами меифе 
нежели ногъ. 

Коньковаго прогона и прогоновъ, поддерживающихъ на- 
катины, въ случаЪ употреблешя послфднихъ, въ в или Из 
разстояння между хермами, смотря по меньшей или большей 
тяжести кровли. 

Мауэрлатовъь — 6 вершковъ вт сторон%. 

При устройств стропильпыхъ хермъ обращается особен- 
ное внимаше на соединеня связей, которыя, не смотря на 
прочность цфлыхъ связей, могуть быть иногда причиною об- 
рушеня хермъ. Такъ, иижне концы ногъ должны быть вруб- 
лены въ затяжку скошеннымъ торцомъ, а не однимъ только 
шипомъ и стянуты съ затяжкою хомутами и, всего дЬистви- 
тельнфе, уздами, Въ конькЬ ноги связываются въ проушину, 
а при бабкЪ, упираются въ нее торцомъ, съ самыми неболь- 
шими шипами (служащими только для предупрежденшя от- 
клопешя ногъ изъ плоскости Фермы), связывая ноги съ баб- 
кою желЪзными скобами о 2-хъ или З-хъ лапахъ. Слабъишее- 
же мЪсто висячей стропильной Фермы, которой затяжка со- 

стоитъ изъ двухъ брусьевъ, связанныхъ взаимно подъ баб- 
кою, находится въ этомъ соедииени. Такъ, если затяжка вы- 
тесана изъ 6 вершк. лЪса, съ поперечнымъ сфчешемъ въ 7 
квад. верш.==53,60 кв. дюйм., то прочное сопротивлеше раз- 
рыву цфльной ея части = 53,60Х 35 = 1876 пуд-; и какъ со- 

единеше зубомъ въ 7 до 9 разъ слабфе цфльнаго бруса, то 
прочное сопротивлеше составной затяжки будетъ только 
вВЪ 208 до 268 пуд., т. е. почти вдвое мепфе, сравнительно 
съ необходимымъ при пролетЪ въ 8 саж., когда вытягиваше 
затяжки можеть доходить до 440 пудовъ. Поэтому, части 
затяжки необходимо соединять шпонками и болтами; а при 
большихъ пролетахъ, всего безопаснфе ихъ длать желвз- 
ными. Съчеше такой затяжки берется круглое или прямо- 
угольное, ширина котораго въ 5 разъ менЪе высоты; проч- 

ное сопротивлене Е допускается 320 до 400 пудовъ. 

$ 120. Желбзныя стропила растяжной окотомы. Стропильныя 

ноги подперты перпендикулярными къ нимъ подкосами, под- 

въшенными струнами. 
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т. Гометрические элементы, чер. 1326. 

=) Если В п туглы наклоненя струнь АБ и РС къ стронильной ног 
п нога дфлнтСя ПОДКОСОМЪ ВЪ точкф на дьб неравпыя части СЕ=Ь н 
Ей =, то будетъ 

Разстояще СН затяжки —. до кониа С, 

а=- 5% (а 7 = даа +ид=ь ету 1 Е. 

ва затяжки ро вои: 

бо о 8 а ен, ео И т 

№= 

= 2: 

Длина струны 
— — в 

| тит и АР кз 

Длина подкоса 
БЕРЕТ 103. 

Ь) Если стропильная нога АС, подкосомь ВР, въ точк® Е дфлится 
пополамъ, или когда 1; == = '/ п В =1, то 

2% 
ас (а 198 1 --19?а), 98 = гаи“ 

= де И т+ы у па, 

р Вне. 98 И рр = са — 12.498) @ +69. 

ар=ор= 

с) Для трехъ-подкосной системы длина каждаго изъ боковыхь под- 
косовь 4, =)» 4, н длина каждой изъ струнъ = '/з =. | 

2. Обиоподкоснал система. 
2) Прн подраздфлещи ноги на неровныя связи #; и 1, будет: 
Давлеше на подкосъ ЕР = 2. 
Натянутость затяжки. 

с Р 2. Сова. бов _ 1 В 
2, 2 вые) Веры) 

рр, т= 



струны (2, 1, 

струны арт, = 7-9 @+ +0. 
№0: 

Для произвольнаго с5ченя верхней связи ноги, взятаго вт, разстоя 
д, оть конца ея с, продольное давлеше 4х и и” моменть №. 

Те=т. 8 Т, бон -- 28 . бт 

Ме=(1. Эта — Т,9ВА) #— тб ыы 

Для произвольнаго сфчешя нижней связи ноги, взятаго на разстояниг 
2 отъ конца ея 4 

Р = : Та=Т,. #+(:-9) в ба, 

Ме (Р. бя — Пат =— 2508 & 

\) Принимая нертикальное давлеше на подкосъ = Чз Р, получимъ 

в) Сова. Сом. 

„ 7 м 8-У 
Я } Созз. (043 

+Уагл 

Р='В Р. (оз, = ( 

Се а 5 (@— 
Со .5т @ РО 

Для среднихъ сфченй, каждой изъ связей ноги 

рт 2) 6) 68 (#8) — 8 |, 
бат 

Р;1. Соя 

м 8 

Р [1,421 \ оз (2—8) РА? Соял 
о В м, 87 

с) Для обыкновеннаго случая, когда пога длится подкосомъ пополамъ, 

т.е. когда 1 ==‘ и В=1т, будеть 

Созт . (088 3 НИ 

Зеро шрир2="Р. 
Сова т. = (59% 8+1), = Р 5 

3 жа-+я 
ММ, =. Р. Сова в Ро 

Т.Е. — 11 Р. ба, 1. = в. 
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Если, сверхь того, а-= 3, т. е. струны 42 составляють продолжене 
таризонтальной затяжки ДЛ, то 

1=1р Р. ба = Р, Тв Т, = Т 
р М, = И, у Р. С, Ц =Т,—№ Р.бтт, Те -р. тя 

$) Для случая (6), разсматривая ногу, какъ цёльный упруй брусъ, 
т. е. принимая вертикальное давлеше на подкост, =: в Р, будетъ 

Соя 2=% Р. бо, Тре Ру 

__ та Соя __Р м Бета . - бя — Сова), 

Натянутость затяжки опрелфлится по (а или с). 

3. Греда-подкосная системи, чер. 1321 (текстъ). 

Чер. 2927. 

А) Для обыкновениаго случая, когда стропильная пога подпертыми 
точками подраздфляется на 4 равныя связи, будетъ 

Давдене на среднй подкосъ ЕР 

Ф=1р Р. 0оза. 

Давлеше на каждый пзъ боковыхъ подкосов, №@ п КЁ 

Фь=н РЗ Р. Со, 

Цатяпутость струнъ Е@ п 22 
тра 

Струны С@ 
‚5 @ (+ вы ИВ зн) 

Струны ре 
и 1, 4.9 @—В) Соя 
(тя) 

Струны РЁ 



Струны АЁ 

Затяжки РО 

Продольное давлеше 2-ой связи ноги, считая нумера 2 отъ коня 

бое («— 8) 
=' в( Е (8 ; ) о О к т (8 — 2) бта 

Услоще прочности для нижней слязи поги, когда # =4 

76 в, вр 
очи Св 

Ь) Если струны АР состазляютъ продолжеше горизонтальной за- 
тяжки ОД, т. е. а =, то 

Р=?Р. боза, Ть=1з 0, Т= в Р. Сода, Т= 11 Р. ада. 

7, =%Р. Соща, Т,= 4. Сода, 1, =. Р. Сода, № =ъР. бил. 

1в = Р. ба (22 —1--7 Си = 179. 

Или натянутости струиъ, выражеплныя въ зависимости натянутасти 
затяжки 

Т=:зР. Сода= 11 ).Р, будуть 

ТЕТ, Т,=ЗВТ, ТЬ=\в ТТ, ТЬ=*ь Т, Т.= 

с) Если въ общемъ случаф (а) разсматривать погу, какъ цфльный 
упрумй брусъ, то будетъ 

м Р, Соза, Р.Р. боза. 
2. Сова „_ с Те ы="" Р. в» ТЕЗ № 

— СТ. Ята — "вы р. (08а) 
558. 

(Р бта — при Р Сова. 
т Зы 

4. Геометрическое построеше напряжешя связей. а) Для общаго слу» 
‘чая трехъ-подкосной системы, провести АМ, перпендикулярно къ 44, 
СМ, ЕМ, и КМ, параллельно АГ; СМ, параллельно 44; ММ, парал- 
лельшо СФ; наконець ММ. и М,М, перпендикулярно кь АС; принявь за- 
тВмъ длину АМ за мёру ЧзР, получать 

р=мм, 2,=м,м,, Т=КМ,, 
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АСб-АЕ+{ АК—АМ-- АМ, 
С-+-АЕ-- АК—АМ 
СТАЕ АК— АМ, 
С АВ АК. 

Если затяжка РР приближается къ горизонтальной лини АА, то 2%, 

<овпадаеть съ М, и значеше ММ, исчезаеть; а потому, при горизонталь- 
цыхъ струпахь АД, совпадающихь съ направяешемь затяжки ДР измй- 

няются только значеня 7; и Т,, которыя будуть 
т. =ЕМ, + КМ,, п Т, = ЕМ,. 

Ь) Для случая одноподкосной системы, построеше напряженй остается 
справедливымъ и будетъ 

2р= мм, Т== СМ, Т, = ВМ, + ММ, 1, -= СМ + ЕМ, 
1. =40+{ АЕ АМ, 1, =Аб+ АЕ, 

$ 121 Желёзных стропила подрФоной овотемы, чер. 1328 
(текстъ). Стропильныя ноги подпираются или раскосами, 

А.М. 

Чер. 1328. 

подвфшенными вертикальными болтами и затяжкою — ил 
скал система, или вертикальными стойками, подвъшенными 
наклонными струнами и затяжкою — американская система. 

8) Для английской системы, или съ раскосами и вертикальными бол- 
тами, чер. 1328 (текстъ). 

Давлеше на связь ноги 

ны , 2 р Из 
Иатянутость связей затяжки 
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Натянутость средняго болта 

@=р ( 
Давлеше на раскосы 

Г: ИИ 
= 2». Не — =) а, 

Длина 2-го болта Аг ==, те 

ГИ "+в а—9—. 
Натянутости (» — 1)-ой ип -ой связей затяжки взанмногравны. 
Нумера вертикальныхъ болтовъ измёняются въ иредфлахъ отЪ 2 =1 

до г-(#—2), а дагональныхь раскосовъ отъ 2-1 до 2-(и—1). 

Длина 2-го раскоса 42 = 

чер. пуля. 

$) Для американской системы, или съ вертикальными стойками и под- 
вЪенымн струнами, чер. 1329 (текстъ). 

Давлеше на связи ноги 

а я т. 

Натянутость связей затяжки 

Ее т те РЕ (т и я, 

Давлеше па стойки 
Ри 1 
ви 

Натянутость струнъ 

а 
Длина -ой стойки 

м (А) =а-о (1 ^^ 
Длина 2-ой струны. 

@= Ру вь-ва-у-+и. 
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Давлеше на (» —1)-ю п на я-ю связи ногп равны. 

Нумера вертикальныхь стоекъ и дагональныхь струнь измфняются 
въ предблахъ отъ 2=1, до #=(*-1). 

Если 1-я связь затяжки, для которой 2==1 горизонтальна и не со- 

впадаеть съ продолжешемь остальныхъ связей ея, то натянутость ея 

уменьшается п будеть, 
АР ке 

з| 1-$( 1 г) | 

с) Услоше прочности поги для обфихь системь будетъ 

Ре 
+ $2 Ть ДЕ. 

Графическое построеше напряже связей. 
2} Для системы ашайшжой, провести СМ, параллельно АА и 414, 

перпеидикулярно кь АА; далфе, СМ, РМ, ЕМа параллельно АН и 
соединить К съ №, Ми М, п эти послёдыя линш будуть параллельны, 
соотвётственно КР, Е и ЕН. Принявь длину АМ за мвру '! Ри 
полагая, что каждая нога иодраздёлена не на 4, а на в связей, полу- 

чать: 
ш=40+ (2—1 АК, 1Е-=СМ+: ММ 
С: = ЕХь —#—1, РЕЕЕКМь —# 4-1. 

‚Для средняго болта, 

6, =2 (КМ+ ММ). 

При горизонтальной затяжкв, когда точка Н приходится на лини 
ЛА, точка М совпадаеть съ № и ММ, исчезаетъ; слЬдовательно изм5- 

няется эначеше для средияго болта и которое будетъ 

&=2.К.М. 

Ъ) Для системы американской, провести АМ перпендикулярно АА, 
далфе СМ, ЕМь ЕМ;, КМ,, пзраляельно 46; СМ, параллельно АА и 
МИ, параллельно @0; накопець, ЕМ параллельно АМ и соединить М, 
№, № съ А и эти посядн лиш будуть параллельны, соотвьтственно, 
струнамь 66, РР, Г.Е. Принявь длину АМ за мёру 1 Р, для случая 
4-Хь паислей, получать: 

АС-- АК, 1=АС--2АК, 11=14=А0-- ЗАК 
см, = см ых 
СМ--2ММ, Т+ = СМ--ЗММ 

(1 =4К№ = АМ, С =3К№ = КМ, С, =2ЕМ, = КМ. 
В. =4М+ ИМ, РАМ, р: АА 
При горизоптальной затяжкЪ, точка М сояпалаеть съ М, п значеще 

ЛЕМ, приравнивается нулю. 
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Прим»ры. Пусть будеть дана ферма ашайккой силиеми съ 3-мя парами 
раскосовъ, на пролеть въ 60 зутъ. Сёчеше ноги однотавровое; ширина 
пояса 3 дюйма; высота сьчешя 34 дюйма, считая въ томъ чнсль п тол- 
щину пояса въ °/ дюйма: толщина ребра или стЬнки уз дюйма. 

Свчеше раскосовъ однотазровое; для средней пары, мирина пояса 
вЪ 21| дюйма, высота сбчешя 3 дюйма, толщина пояса З|н дюйма и 
‘ребра Ч» дюйма; для двухъ боковыхъ паръ, ширина пояса 21 дюйма, 
высота сёчоня 21 дюйма, толщина пояса 3]. дюйма и ребра 1 дюйма, 

Даметръ средняго болта г дюймьъ, первой боковой пары *и" и вто- 
рой боковой пары №". Даметръ средней связи затяжки 1\ дюйма, про- 
межуточной п”, у ноги 1'} 

Пусть сообразно съ среднимь отношенемь, принимаемымь англИ|- 
скимп строителями, подъемь Фермы 12 футъ, а затяжки И» фута. по- 
этому 

(= 30 Футъ, Г=12 Футь, и= Ил хуть 
Ж№=/И— = 101} Ф., п=4, А = =2.50, 

2—8 

Ух 4+12= Мю =32,311 чуть и Длина стропильной ноги # 

затяжки = Уи Уз 0.038 Футъ; или длина каждой изу, 

связей послфдней, 1-й и 2-й =7,509 Ф., а 3-Й == 15.019 Ф. 

далфе, длина раскосовъ 

анна вре 40 (4—9 7—1 ут 
болтовъ, = 14 Х 10,5 (4—2) = 2,625 (4—2) Футь, пли 

—3 
7,830 
— чуть. 

при #= 1 
4: = 10.607 
№ = 7,875 

сли стропила размфщены въ разстояпи 7х. одно оть другого, 
то на погон. саж. ноги приходится нагрузки въ 45 пуд. пли па всю 
ногу == *в/ Х 32,311 = 208,7 или 208 иудъ. 

Поэтому для напряжешй связей будетт, 

= У 7,25 (3+9 Р==0,3846546 (3-2) Р=80 (3+2) пуд. 

1#= Мю 4+2) Р=0,357589 (4+=) Р= 14,3765 (4-2) пуд. 
= 3—9 Р=2 (3—2) пудь. 

Ре в\Ую +@—9 7—1: = злазУ + (4—5) 7—0* пуд, 



или при 

в= 1 2 3 4 
12=: 320 400. 480 560 пул. 
72= 317,8) 446.277 520.65 520,65 пуд. 
62 52 26 — — Пл 
2== 105,06 88.60 77,56 — пу” 

Чатянутость средняго болта, 

б5= и Х 203 (4 Хз! — = 185 . 70 пул. 

Если принять прочное сопротивлеше желфза разрыву въ 240 пуд., 
то дыметръ болтонь: средняго — 1 люйм., а боковыхъ — */ и {в дюйма; 
д связей затяжки, 1976, 1 в и 12 дюйм. после размфры болфе при- 
нятыхъ строптелемь; но въ разсчеть подъемь конька и затяжки, а 
также разстояше между термами п разсчетная нагрузка избраны при- 
близительно, за непмьшемтъ указанй. 

СБчеше раскосовь, перваго == 29/4 Ж в -- а Ж 2'8 == 2'5/л2 кв. дюйм., 

а боковыхь == 24 Х в -- а Х2'в==2 кв. дюйм. отношеше длины къ 
сторон сБчешя, по которой всего скорфе можеть произойти перегибъ, 

для раскоса перваго хе. 46 и для боковихь 98 хе =45. 
>75 . 

Повфряя прочность раскосовь, какъ подвфшенныхъ стоекъ, когда 
. А 

1, имБють для разсматриваемаго съченя, при отношении 45, вре- 

мешое сопротивлеше раздробленио зъ 319 пуд. нли прочное въ 50 до 
бо пуд., сльдовательно прочность раскосовъ созершенио обезпечена, 

105.06, _ 88.60 
2,50 2 

потому-что напряженя_ихъ на кв. дюймъ == 

= 44,30 пуд. 

Остается провфрить прочность ноги. Предварительно слёдуетъ раз- 
счнтать моментъ сопротивлешя сфченшя ноги. Сумма моментовъ площадей 
пояса п ребра, относительшюо нижней кромки послфдняго, = {а (38/— в/в) -- 

175; : Е йрах пра куб. дойм.; п какъ плошадь сёченя 

АНЗХ +11 (38 — №) = 16 кв. дюйм, 

то разстояше цеитра тяжести сёчешя ро нижней кромки == 

5 
1-88 дюйм. и до верхней кромки пояса = 3,75 — 2,438 == 1,312 

дюйм.; лалфе момент пиерши сбчешя, относительно неизмьняемой оси 
728 (3Х 153129 № Х 2.438" — 2,50 0,973) = Ч Х и,94 = 3,088, 



въ дюйм. п моменть сопротинаейы относительно илибодле сжатых: 
локоит, пояса. 

го- 

== 3.94 куб. дюйм. 

Поэтому нанбольшес плиряжеше матерала нижней связи ноги. 
о 208 Х 30Х 12 

кК= 50 та -= Ну) 10 - 192.40 

или прочность иоги нсобезнечена, 

- 391.50 иуд. на кв. дюйм, 

Еслп положить разстояще между фермами въ (› зутъ, то панбольшее 
напряжене матерйала ноги == \ Ж 391,50 = 335.60 пуд. иа кв. дюймъ, что 
допустить еще возможно. Для разсматриваемой фермы, строителями допу- 
щено разстояще въ 5 до 6?» хута. 

Зная сфченя и длины связей, легко опредфлить вфст «ермы, умножая 
сфчешя на длину ихъ связей, и на вфсъ кубической сдпшщы материала. 

Такъ, принимая вфсъ кубич. дюйма желфза =0,308 фунт. получать 
вЪсъ погон, фута стропильной ноги = “5/16 Х 12 Х 0,308 = 1040 Фунт. 

раскосовъь перваго = 218]зз Х 12 Х 0,308 = 9,12 Фунт. и боковыхъ 

=2Х 12 Х 0,308 == 740 фупт. ийсь круглых частей найдется по та- 
блицамъ. ° 

Поэтому вфсъ ноги = 10,40 Х 32,311 = 336 хупт, раскосовь, перпаго = 
= 9,12 = 10,607 = 97 +унтовъ; боковыхъ = 7,40 (8,945 -- 7,830) = 124 фунта 

средняго болта = 2,903 Х 10,50 = 30,50 Фунт., боковыхъ = 1,6335Х 7,875= 
= 12.90 Фунт. и=1/134 Х 5,25==6 ‹унт. связей затяжки, средней = 

3,674 Х 7,509 =27:60 чунт., промежуточной = 4,536 Х 7,509 = 20,50 
фунт. и конечной = 5,488 Х 15,018 = 82,50 Фунт. илп полный вфсъ полу- 

фермы =737 Фунт.==18 пуд. 17 Фулт. н пфльной хермы =2Х706,50--30,50= 

= 1443,50 Фунт. = 36 пуд. 3 фуит. 

Принимая въ разсчеть вфсъ соединенй, получать вЪсь фёрмы = 
== 105 Х 1443,50 = 1517 Фунт. =37 пуд. 37 Фунт. 

2. Пусть Дана будеть Ферма американской системы съ 3-мя парами 
вертикальныхъ стоекъ, ироектированная для желфзиой крыяи, при раз- 
стоянш между чермами въ 7 футь- 

Пролеть фермы 2е = 56 утъ; 
Подъемь коня /= 12 Футъ; 
Затяжка горизонтальна. 
Сфчеше ногъ одпотавровое, ширина пояса 3 дюйма, высота сбчешя 

3: дюйма, толщина пояса и ребра 'в дюйма. Сьчеше двухь средиихъ 
паръ вертикальныхь стоекъ крестовое 2 дюйма въ сторонб, а крайней, 
круглое, даметромь въ 1 дюймь. 

Даметрь средняго болта \ дюйма; шаметрь струнь, первой */4 дюйма, 
промежуточной и крайней * дюйма. Даметръ связей затяжки, первой 
и второй ти дюйма, а третьей и крайней 1'/з дюйма. Толшина каждой 

накладки, посредствомъ которой затяжка связывается съ ногою, 1{з дюйма; 

5 



а каж. изъ ухь боатовь въ дамотрь болта но затяжкЪ 1 дюй: 
акладкахь на ногь, помМиденныхь па срединф высоты ребра ноги, З 
дюйма; ну конькф ноги связываются также поередетном» двухь иакла- 

докъ: ламетръ болта, связынающаго съ ними ногу, 2 люйма. 

› лоску округлениыми ребрами 
›им. линия, пуфеть 1 дюймЪ и 

Фирма опирастся па метлаличес! 
накладокь погиз опорная доска, при $ 
дешя къ паружной стороиф. 

Поэтому Пудеть: 

И ЛЕ =) | зн 

къ ерыы размбщены на разетонийя 7 чуть, то трузь на ногу. 
дов, и потому. будетт. 

11 Чь \ 

Теа 1 
{и Рв-: 

о ив\у 

0,317244 4+7) 2: 02.955 (За 2) пуд. 
ты Зи Г 257407 (3-2) пул. 

или при 2 ' 2 3 4 

1 = 10.9 37417 435.37 435,37 пул. 
1: 2.22.07 235.83 34300 460,17 пуд. 
иная 74.50 190 — пул. 
1: - и3.45 Узи 75,2) — пуд 

Поэтому. при И=24ю нуд., Маметры связей затяжки будуть соот- 
иртетьенио: Па, 14, 8 и Ил дюйм., а подвфеныхь струнь 34, Илен к 
дюймя, разуёры, совпадаюнце почти съ принятыми строителемь, 

Плошадь сёченя ног =3 Х. ЧР--ЗХ = 3 кв. дюй момент с4- 
чсшя относительно нижней кромки ребра = {а Х зи 4 Хх М куб. 
дюйм. и разстояше нентра тяжести сфченя до этой кромки = {в Ж Ч 

") 2,375 дюйм. и до верхней кромки пояса -= 3,5 — 2,375 == 1,125 
дюймов, 

Момент ниериш сучешя, относительно ненчифляемой осн == 
(4х1 — 25 0.625°) 

Кн. 450375 = 3.453125 в, дюймах и моменть сопротшыешя, огио- 
2 3-45. — За куб. дюнм. 

Поэтому, Наиболышее напряжеше матерала поги я 
об 2 м2 а ВИ ей ся а 145-10 167.00 -` 312.20 нуд. па квадр. люймь, или 

Гпромиксть ноги обельчена. 

-+ 



нид крайцен стойки круглаго сь отношение дливы лия -: 3 ут 
, 3х2 : к маметру-° 71-2 30 п потому прочное сопротивлеше такой стой- 

ки 57 70 до 90 пудонт, па кв. дюймы образувицесся же па стойкв иа- 
ой 

пряжеше 2 “го == 6240 пуд. на кадр. дюймь. или прочность ея 1 0.785 и у ! 
обелисчена. 

Разсмотрьииая зерма присктиронаиа Г. 
иилъ царскосельскаго дворца. 

$ 122. Общие разиЗры связой обывновеннихь желёзныхь стропил. 

1. Фермы размфщаются па разстоянш, средина отъ сре- 
дины въ 5—7 чуть. Число подкосовъ, стоект, п раскосовъ, 
т. е. число подпертыхъ точекъ опредФляется такъ, чтобы на 
каждые 7 пог. Фут. ноги приходплась одна подпертая точка; 
и вообще чфмъ этихъ точекъ боле, тфмъ труднфе уста- 

новить погу такъ, чтобы она опиралась равномбрно на вс 
эти точки, что принято въ основан разсчета напряжешя 
связей; а потому слфдуетъ избЪгать стропилъ сложной кон- 
струкщи, придавая связямь простфйшихь ‹Фермь больиие 
размфры. 

2, На стропильныя ноги, обыкновенно илетъ тавровое же- 
лЪзо; иногда также, при болыиихь иролетахъ, нога склепы- 
вается изъ двухъ полосъ угловаго желфза, съ прокладкою 
между пими чугупиаго или деревяпиаго бруса. Для удобной 
сборки съ ногою связи, ребро сфчен!я должно быть высотою 
въ 3 до 4 дюйм., при толщинф въ 3/ё до '/з» дюйма. Верхше 

коицы ногь вхолятъ въ чугунпый башмакъ пли срФзаются у 
коня и связываытся посредствомъ пакладокь и болтовъ. 

На подкосы, стойки и раскосы идетъ желфзо—полосовое 
въ одпу полосу илн же въ двф, по одной съ каждой сторо- 

ны ноги; однотавровое, въ одну полосу, подпирая ногу реб- 
ромъ, или же въ двф полосы, склепапиыя взаимно поясами, 
подинраютиими ногу; угловое желфзо одипочное и двойное, 
въ 2 полосы и проч.; иногда связи эти отливаются изъ чу- 
гуна съ крестовымъ ИЛИ круглымъ сфченемт. 

Струпы нмфють круглое или квадратное сфченше. 
Затяжка, для болфе удобнаго соедииешя ея съ связями 

Фермы, иногда бываетъь въ 2 полосы полосоваго желфза; 
иногда ке склепывается изъ котельнаго желфза съ горизон- 

1 

Плукеромь лай слро- 
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тальнымъ поясомъ. Консць стропильной ноги связывается съ 
затяжкою посредствомъ клиньевъ или болтовъ, пропущен- 
ныхь чрезъ накладки, связанныя съ концомъ затяжки; или, 
наконецъ, пога входить въ чугунный башмакъ, связываемый 

съ затяжною посредствомъ клииьевъ, болтовъ или кольца съ 
обратными винтовыми нар$зами, которое допускаетъ подвин- 
чиваше затяжки, при измфнени ея длины отъ втямя темпе- 
ратуры; вслфдств!е этой-же причины, Ферма должна имВть 
свободное движеше на своихъ опорныхъ плоскостяхъ. Под- 
вЪеныя струны и болты на верхнемъ конц имъють вилку, 

которою онф подвъшиваются, посредствомъ болта къ стро- 
ПИЛЬНОЙ НОГЬ, а на нижней винтовой нарфзъ, посредствомъ 

котораго гайки связываются съ подкосами и затяжкою. 
Размфры соединительныхь болтовъ должны быть доста- 

точны для прочнаго сопротивленя ихъ перерфзыванйо. 
Соединеня связей располагаются такъ, чтобы продолжен- 

ныя оси соединенныхь связей пересзкались въ одной точкф; 
иначе, въ этихь мЬстахъ связи будуть подвержены не только 
сжат и вытягиванио, но и изгибу, что не выгодно для 
ихъ прочности. 

На рьшетины идетъ желфзо угловое или полосовое; раз- 
считываются какъ брусья, закрфпленные обоими концами, 

3. Наибольшее напряжеше матертала стропильной ноги 
не должно превышать 320 пуд.; для раскосовъ, подкосовъ, 
т. е. для связей, подвержениыхь сжалто, можно принять об- 
ращая внимаше на относительную длину для желЪза 200 до 

240, а для чугуна —300 пуд.; въ обратномъ же случаЪ, ие 
слздуетъ принимать, свыше бо до 80 пуд. для жел5за и чугуна. 

4. По урочному на стропильныя работы положению по- 
лагается жел$зо: 

На стропильныя ноги — полосовое, шириною 3 дюйма, 
толщиною отъ 2 до 5/а дюйма: * 

На конекъ — полосовое, шириною до 33/4 дюйма, толщи- 
иою оть 5/3 до 3/+ дюйма. 

На упорныя стойки (подкосы, стойки и раскосы}—круг- 
лое, отъ 1-го до Пу дюйма. 

На стяжки или струны и бабки — круглое, отъ ? до 1+ 
дюйма. 



На заклепки и болтики — круглое отъ \/› до 18 дюймь: 
На гайки и планки — полосовое, шириною оть 2-хъ до 

2\ дюйм.; толщины оть 1/з до 3/: дюйма. 
На обрфшетку, при разстоящи между стропилами отъ 2 

до 3-хъ аршинъ — узкополосное, шириною въ 3/4 до Из дюй- 

мовъ, толщиною въ \ дюйма. 

5. Въ конц 1\-го тома на стран. 31—36, для облегчешя 

разсчетовъ стропильныхъ хермъ приведены таблипы: № 25, 
для разсчета нагрузки стропильныхь Фермъ собственнымъ 
вфсомъ; № 26, для разсчета полной нагрузки па единицу 

площади горизонтальной проекши крыши; № 27, данныя 
относительно существующихь желфзныхь стропилъ надъ 
зданями Александровскаго завода Николаевской желфзной 
дороги; № 28, размфры и вфсъ обршетки изъ угловаго 
желфза; № 29, в5съ желЬзныхь стропильныхъ хермъ системъ 
англйской и бельмйской. На таблицф № 30, размфровъ 
связей подвЪфсной англЙской системы, даны размфры связей 

Фхермъ, при пролетахъ въ 20 до 60 ‹хуть, взаимиомъ раз- 
стояши Фермъ въ 6 хуть и обыкновенномъ кровельномъ 
матер!алв, принимая для пролетовъ въ 20 до 30 Фхутъ, одну 

пару раскосовъ, для пролетовъ въ 30 до 40 хуть — дв, а 
для пролетовъ въ 40 до 60 хутъ—три пары раскосовъ. 

Раскосы тавроваго, а затяжки и подвфсные болты круг- 
лаго сфченя; въ послфднихъ (6-ой столбець) круглое сЪче- 

не замфнено соотвфтственнымъ - прямоугольнымь, болфе 
удобнымь для соединенй. 

Стропильныя ноги, при пролетахъ въ 20 до 50 Футъ, од- 

нотавроваго сБченйя, чер. 1330 (текстъ), а при пролетахъ въ 

50 до 60 хутъ, для большей жест- 
кости, составлены изв двухъ полосъ р 5 

двойнаго — угловаго желфза, чер. | ] т 

1331 (текстъ) промежутокь между 

ребрами которыхъ, шириною въ 1 '/з а . 

до 2 дюймовъ, проложенъ деревян- г. ыы 
нымъ брусомъ, стянутымъ съ реб-  Чер. тдзо- Чер. 1331. 

рами заклепками; избфгая употреб- 
ления дерева, можно проложить промежутокъ чугунными рас- 
порками, связывая ихъ съ ребрами посредствомъ болтовъ съ 



246 

гайками. Подъемь коня принять вь 
въ 1 подъема коня или отношеше ф== в и р ==". 

$ 123. Купольныя желёзныя стропила, 
1. Общия делиия равновнсби купольныхе иоверхнилтей. 
а) Купольном» новерхпостью вообще ипазывлется поперхпость зраше- 

им, образуемля плоскою криною, вращающеюся около пертикальой 
оси ой, чер. 1332 (таксту.). имиющая нъсъ р па единпцу полерхности и 
обладакииая упругостью. 

Начало осей коордпиать ох и оу находится въ полюс нан верииций 
купольной поверхности: проияводящая кривая у`=/ (2) образуеть одинь 
изъ ся меридановъ, этой кривой ири вращейи описы- 
наетт, лугу паралдельнаго кру 

®) Для проиэвольнаго элемента поверхности, толишною ==1, съ ко- 
ординатами х. у, элемеитает. кривой 4. рамусомь кривизны 4, дли- 

пролета, а затяжки 

>“ 

^- 

| 
| 

| 

Ир. 1332. Чер. 232) 

ною нормальн. * нп длиною касательной &, которая составляетъ съ го- 

ризонтомь уголь а, силы дфйствующия на единицу длины, но мери- 
В 

=о дану А н по параллельному кругу 2, будуть р. Соза + + 

рта А ЛВ о же г з Г 

ях вы Ваз, Ах Ута = — Йорх 48. 

2. Уславя рчвнавься шаровало купола, 
д) Если производящая дуга круга съ раусомт х, то в==е Эта, 

82554, у==т:т} и припвмая 1фсъ р на единицу поверхности постоян- 
пымъ, будетт: 

база). 
Значене 4 всегда отрицательно, пли по направленйо меридана нсегда 

образуется сжате. Это давлеше у полюса А==— фари-=В, одинаково 
по исфмь паправлешямт, съ увелнчешемт, угла « возрастает и на эква- 
торф А-=--рьк н направлено отвфсно сверху пнизъ. 



’Значеше В у иолюсл равно 4 и слёдовательно около этой точки, 
по направление паралаельнаго круга, образуется сизиме — Чарку съ уве 
личешемь угла а; В уменыпастся, переходить чер пуль и на эква- 
торь В=— 4==ре образуеть вытягивающую сизу. ранную но величии 
давленю 4. 

Значеще В переходить черезь пуль на параллельном» круг, лая 
котораго 

т. им 09 =— #3 

Эта 0,750, п а =- 519,59" 

Ъ) Кз отеьченному горизонтально ширивому кутолу слбдусть приложить 
только силы, соотвйтствующы -1 по направлено и величин. Эти силы 
имфють составляющия вертпкальныя, разныя вБсу купола, образующяся 
отъ протпвудфйстия опорной его плоскости и, осли купол, ие полушаръ, 
также горизоитальшыя, 1Соза, уничтожаемыя пли кольцом одинаковаго 
даметра съ куполомъ, 26, и въ которомъ, при рамусномть давлений: 
АСоза, должна образоваться касательшая сила сАСоза, или опорными 
стфнами, производящими на погонную единицу обрЪза купола горизон- 
тальное даплеше, 4 Сов. 

с) Если напряжеше на единицу площади иараллельнаго круга будеть 
значительно, то у этого круга толщина купола увеличивается; при ка- 
мениыхт, куполахъ, эта добавочиая кладка нмфеть пидъ пертицальнаго, 
цилиндрическаго кольца, выведениаго непосредственно на опорной плос- 
кости купола. 

Если вт, нижней части купола помфщаются окил, то часть купола 
надъ окнами строится какъ нлосюй куполъ, съ необходимымь для 
него опорнымъ кольцомъ, ниже ряда окоиъ располагается второе та- 
кое кольцо, а поясъ окойт, разсчитывается какт, каркасъ колфнчатой 
системы (4). 

9) Если въ вериншф купола имфется отверсте для Фонаря, кольцо 

котораго, рамусомь х., отвфчаеть центральному углу а», и кромё того 

несетъ грузъ 4 на погонную единицу обрёза, то 

РЕ В ты 

база + Соза 18. 

На окваторь, для котораго а-я, А = риозаь, 

в= рисом, 
Если обрфзЪ отверстя «онаря нагруженъ, то всегда на пемь распо- 

лагается кольцо, принимающее нагрузку и передающее давлеше послфд- 

ней ид купольную поверхность. Рамусное противодФйстие этого кольца 



28 
образуетт съ 4 раннодфиствуюнщую 4», по наиравленио 2, и будсть по- 

тому Нови, пли бут, Его касательное давлеше поэтому будеть 

т, Л, (оззь пли 2 9 Сож. 
3. Илошй равновлейя плоскихь куполов. 
2) Для плоскихь куподовъ, которыхь стрфла /, сравнительно съ 

пролетомь 2е, незначительна, мохаю принять собственный вЪсь и на- 
трузку равномврно расиредаенными по горизонтальной проекций ку- 
пола. 

Поэтому В будеть соотабтствовать уже не единиив дуги, а еди- 
ниц абсниссы и замфинтся на 4’, котораго пеличииа опредфляется ураз- 
пенемь. 

Ваз `— тах. 

ДалБе, А въ вычислеши замфияется сго горизонтальною составляю- 
щЩею 4005 = @ и потому Аз = а. 

При такнхъ положешяхъ, по (1) будетъ 

а ау _ 91 Г Там. бт а 
ч 

ГА 
$) Если производящая хрлмая обыкновенная париболи, вида уг 27, то 

матерлаль купола, по каждому изъ направлеий, будеть сжать съ напря- 
кз 

9 

# 

р — р на пого 
4 

©) День производящая кривая кубическая параболи, вида уз=ыа", то №0 

экешемь 2” единицу. 

всфхь точкахь, ирн равномёрно распредфленной нагрузк®, силы, дЪй: 
стпующя по направлешямъ параллельныхь круговъ будуть равны нулю. 

Остающаяся сила, направленная по ражусу, @ == &. уменьшается съ 

разстоящемь отъ оси вращешя. У полюса давлеше @ безконечно лелико; 

и потому около полюса слфдуеть помыиать пли отверсме фонаря съ на- 
груженнымь кольцом или же выводить эту среднюю часть, какъ обык- 
нопенный пораболическй куполъ. 

4) Теоретически, на куполь но кубической параболф пдеть 2 мате- 
[Мала такого же купола по обыкновенной парабол%. 

4) Улов равновтыйя колъичаниио купольшио каркаса, 
а) Каркась купола состоить изъ отдёльныхь связей, кольнъ, распо- 

ложениыхь по направлешямь главныхь силь, образующихся при равно- 
мёрно распредьленной нагрузк®; поэтому связи эти расподагаются по 
направлешямь мерищановъ (стропильныя ноги) ц перпендикулярно къ 
нныъ, по направлешявт, паралледьныхь кругорь (кольца). 

Для предупреждешя обрушюшя такого каркаса, связаннаго въ сочле- 
неняхъ слязей шарнирами, при дЪйстын односторонней нагрузки, въ 
кльткахь его поммщаются раскосы. 
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Ь) Предфльныя папрялелия связей каркаса образуются при слзую- 
щих условмяхь; : 

Ноги подверглются наибольшему давлешво, когдл куполь несеть иан- 
большую нагрузку. 

Каждое кольцо подвергается наибольшему вытягиванио или наимень- 
ему давленио, когда лежащая внутри его часть купола несетъ наиболь- 
ую нагрузку, а самое кольцо съ своимь поясомъ остается иенагруженнымь. 

Раскосы между двухъ погь подвергаются наибольшему вытягианю, 
когда половина купола, съ одной стороны даметра, проходящаго черель 
середины раскосовъ, несеть наибольшую нагрузку, а другая го половииа 
не нагружена. 

Пусть для купола, по меридальному сфченио, чер. 1332-1433 (текстъ). 

т иу— радусы п ордчиаты колецъ. 
з— углы наклонешя колфиъ стропильной ноги кт, горизоиту'. 
$ — углы наклонешя раскосовъ къ строипльной ноу. 
ри А — вбса и временныя нагрузки купола иа каждую изъ подушек 

стропильныхь ногъ. 
Т, — давлешя на связи или колфна иогъ. 
Ти Р— напряжешя колець и раскосовъ. 
Ин @— вертикалыния и горизонтальныя, составляюния даллешя 7, — 

ноги. 
_® — 180% 6-м ие Я Ф= и =-, Половина центральнаго угла между меримональными 

плоскостями двухь смежныхь ногъ. 
® — число стропильныхь ногь к; 

Напряжешя вытягиваюния получаются съ (1), а сжимлющя давленя 

съ (—). 

При равномфрной нагрузкЪ всего куполл, напримёръ, его собствен- 

иымъ вфсомъ р, для связей съ нумеромъ 2, ведя счеть # оть оТверстя 
фонаря, будетъ, 

пола. 

У: р +....4- ра, бе р. Соли. 
У: [2 

Те — таг 2 бова” 
п 1—6 Уг— 1. Соле —1— Уё. Софае 
то Не 282 

Для предфльыхь напряжешй связей колецъ, соотвтствующихь одной 

временной иагрузкф К, будетъ 
у Кг. Софа 

эт. 12 =— обе 

....-- Жё— `Соёда — 1 — Содай паг. т — +... а (Сова рае) 

далье, 



Если хавлене всбхъ колы, поги должио быть одинаково, Т. 

== - С, то 
р 22 

таг + 

4) Если опредблять прямо предёльныя напряжешя связей по пагруз- 
камь иа раме пояса Р собствелиымт, ихъ вфсомъ и В==(Р-- К) полиымъ 
грузохъ. то при зв — кольцахь купола будетъ. 

мо + Хе. 
паг 

Тан — 1 Созат — 

Зе 

} Рг—1- Кг) Содаг 

ЧЕЛ. КАР, |... 22) 
т 8 Пи. За 0098 — ” к 

Если средиее иаиряжеше кольца должно быть равио нулю, или тах. 
Те ри. Тя- о, то для угла наклонен!я 2-ой связи ноги, 

ЕР, +... 5-Е Ь. 
ЕР Г... ЕР Е.. 

или каждый послдующ уголь а2 опредфдяется по его предъпдущему 
ав — 1. 

5. Общ разльры купольныхь киркасова. 
Каркасъ долженъ состоять изъ возможно меньшаго числа отдфльныхь 

связей, возможно больиаго поперечнаго сфчешя. Число стропильныхъ 
ног избирается только самое необходимое, при которомъ обрЪишетка, 
без усложнешя ея коиструкт, въ состояши зыносить грузъ кровли. 
Число колецъ, обыкновенно самое незначительное, такъ какъ клётки 
между ногами и кольцами, всяфдстме расположешя раскосовъ, не могутт, 
быть слиткомтъ неправильнаго вида, 

Купольные каркасы, съ продетами въ 100 п 150 ®уть, изють оть 
16 до 24 погъ, при 4 до б-ти кольцахт, считая въ томь кольца фонаря и 
опорное. 

Стрьла плоскаго купола принимается въ, в до в пролета. 
Общие зимиланйе о разечетиь фермв (ребёр®) купольныхв кровель. Часть ку- 

полной поверхности между двумя мерищональными плоскостями, пропе- 
деиными черезь смежныя хермы, соотафтствуетъ иагрузкВ иа эти Фермы; 
и, сяфдовательно, нагрузки на отдфльныя подушки или панелп каждой изъ 
послёднихь пропоршональны отрёзкамь дугь параллельныхь круговъ, 
отсфкающихь эти подушки или панели 

Эти дуги пропорщюнальны ражусамь или разстоянямь подущекь 

Содае --. Сощаг — 



отъ вертикальной оси вращьий: и, сябдовательшо, если принять нагрузку 
подупии, съ радусомь прашешя -— г. за сдивииу или за р, то нагрузка 
другой такой подушки, дященся на ризстоящи г оть оси врашепя, 
будетъ #р; а потому, достаточно знать нагрузку одной какой либо по- 
душки: нагрузки же па остальныя найдутся измбрешемь ихь ражусовтъ. 

Примтра, Пусть будеть дан, кяркасъ, постросиный на правильюмъ 
8-ми угольник® и меридюнальное сёчеше котораго представляетт, поло- 
вииу правильнаго 18-ти угодышка. Далфе нагрузка д только въ 
точкахь сочлешещя связей п эта точки дежать па поду нарь, радусомь 
въ 5 сажень иповерхностью = 257? =2 Ж 3,1416 < 5*Ж 157.08 киадр. саж, 
п если полная нагрузка на кваяр. саж. этой иотерхиости:=: 50 пуд.. то 
сумма нагрузок всьхЪ подушект, купола = 50% 157,0%.=7854 пуда, 

Эта полиая нагрузка распредфляется на отдфльныя, соотебтствую- 
щи кольцамъ, группы нагруженныхь точект, такого рода, что суммы 
пагрузокъ отдфльныхт колецъ можно принять почти иропорнюнальными 
радиусамь, описаиныхь около колец кругов, за исключетемь пижняго 
кольца, для котораго въ разсчетт вводится только половииа соотвЪт- 
ствующаго пояса, слфдователью также только половина опредфлениой 
таким образомт, нагрузки. 

ащусы этихъ 5-ти круговъ будуть: 

зв. Зв, 10° =2 5 Х 0,17365 == 9,8682 саж. 
т. Эй. 30 =5Ж 0,5 2,5 саж. 

7..=г. Ми 50° = 5 Х 0,7604 = 3,8302 саж. 
тат. Эт. 70° ==5Х 0,03) == 4,6084 саж. 

т. Уи, РЕЖ =5 саж. 

Если в — коэишеить пропорщональности, соотфтствуюнщй ражусу, 
равному еднинцб, то для в — иолучастся уравнеше 

0,8682 и. 2,5 № + 3,8302 + 3.6984 № + В в = 7854} 

или 14,3968 и = 7854, откуда №== 545,55 пуда. 

Поэтому, нагрузки отдфльшыхт, колець, будуть: 

71 = 545,55 Ж 0,8682 = 473 пуда. 
риа 545,55 Ж 2,5 364 .„ 
вт == 545,55 Х 3,8302 = 2000 
рр 5 Х 4,6984 = 2563 „ 
Ферт = 545,55 Ж 2 ==1364 „ 
И какъ каждое кольцо ныфеть 8 нагружениыхь точекь, то, раздфляя 

эти числа на 8, получать слфдующия нагрузки 5-тн точекъ каждой ног 

Р=' Х 473 = 59.1 пула. 

р =4еХ 136} = 170,5 „ 
= Х 200 = 261,2. „ 

и=ВХ 2563 = 04°, 
р = 8Х 1364 = 110,5 „ 



Как, а-= 22°. 30', я; -= 20?, а. = 40°, в: 60°, в: = 80°, то при рав- 
номфрной нагрузкф поверхности купола. аъ 50 пуд. на квадр. саж., на- 
пряжешя связей ре 

= =59и пуд., 9. =5941 Соб 20° = 162,1 пуда. 

= 591 р : ны 102. к 
В а о = 38 пуд, 1 212,2 пуда. 

8 -=2, = 5951 -Ё 170,5 == 229.6 пуда, 9,06. Со . 40° ==273,6 пуд. 
273,6 

Вт. а =— 1458 пула. 
8=3, У, == 229,6 +- 261,2 =4490,8 пуд., 9, = 400.8 Сор 65°=283,4 пуда. 

РИ 273,6— 2334 __ 56 пуд = Бы ывзо" = 

811,2 Соёд 80° = 143.0 пуд. 

вю 

вуда. 

=4, 7. = 4003-Е 3204 -=81,2 нуд., @ 

— 823,7 пуд. 7: = та = -Н!83,4 пула. 

_ ©, 1 . 
Зы. 228 5 5.28, 0 = 186,9 пуда. 

Предфльныя напряжешя колець отвфчають различиому положено 
пременной нагрузки, принимая какъ постояниую, такъ и временную на- 
грузку купольной поверхности въ 25 пуд. на квадр. саж., или въ поло- 
вину противъ предъилущей, полной, получать, въ зависимости отъ одной 
временной нагрузки: 

Для наименьших напряжешй связей колецъ 

_85,25 Со 40° 
зил. Ту = — 5 т. 28 35 — 132,7. 

р —_ _ 1306 бо . 6 пит. Ти =— 29.32. 5’ =—9%5 пуд 

й 160,2 Соёд 807 тит. Та =— р зо 36,9 пуд. 

Для наибольшихь напряжешй связей колецъ 

тах. Ту’ = = 29:55. <. С 407) = +6, г пуд, 

5 8 бод .40°— таз. тд — 955+ Е г = Со 69) пуда. 

поз. и = ОВ 1909 (699 69 — 609 909 и, 2 5. 22°, 30' 

Поэтому дфИиствительныя предфльныя напряжешя будуть: 
Ня. Т, =: — 132,7 —726== — 205,4, 



тах. 4 60,1 — 72.6 12.5 п 
таз. Л 02 — 6.4=+- 85.5 пуда 
тат. 11 = 128.6 -- 91.1 == + 220.3 пуда. 

$ 124. а) Методъ статическихь момектовь, для розочета стро- 
лильвыхь фериъ. (По Риттеру). 

Положимь, что полная нагрузка ша стропильную зерму, изображен- 
ную па чер. 1334 (текстъ), состоитъ изъ отдёльных грузовь Р, @, В 
8, Г, какъ-бы привфшенныхь къ перхиимь узламь. Эти пять грузовъ вы- 
зопутъ въ опорахъ рсакцт Ж п 2, сумма коихъ равна сумм дьйствую- 
щихь грузовъ, велпчину-же каждой нзъ нихъ можно легко опредфлить 
изъ закона рычага. Положимт, что вертикальныя прямыя, проходящя 
чрезъ узловыя точки, дёлять весь пролеть на шесть равимхь частей, 
тогда для сопротивлешй олоръ получимь слфдующия выраженя: 

р: Тр 9-5 В 4 О 

КЕ т * бт ОР. 

Чер. 1335. 

Разсьчемь всю ферму по лини 11, для того, чтобы часть А, чер. 
1335 (текстъ), по отняти правой части Фермы, осталась въ равновйси, 
достаточно къ разрфзаннымь полосамъ приложить въ мфстахт, гдф онв 
встрЬчаютъ сёчеше, силы, дьйсте которыхъ замфиило-бы вполн® дЪй- 
стве отнятой части ермы, (Силы оши должны совпадать св направленями 
полос, къ которымь он приложены (такъ какъ, въ противиомь случа, 
он произвелп-бы вращеше ихъ около концовъ) и представляютъ собой 
то, что мы называем напряжеными полосъ. 

Итакъ, напряжешя Х, У, 2, трехь разсёченныхь полосъ представ- 

ляютъ собою силы, которыя въ связи съ вифшинми силами Р, 9, 2), 
удержнваютъ часть фермы А въ равновфон. Вс эти силы лежать въ 
одной плоскости, а потому, для равновЪая ихъ, должны быть выпол- 
нены, какъ извфстно, три усломя: т) сумма вертикальныхь составляю- 
щихъ всёхъ силъ, дБйствующихь внизъ, должна быть равна сумм вер- 
тикальныхь составляющихъ всёхъ силъ, дьйствующихь вверхъ; 2) сумма 

горизонтальныхь составляющихъ всёхъ силъ, дЬйствующихъ влЬво, должна 
быть равна сумм горизонтальныхь составляющихь всёхъ силъ, дьй- 
ствующихь вправо, и 3) сумма статнческихь моментовъ всёхъ силъ, отно- 



ситильмо произвольнаго иошера вращения. зращаютиихь впрало, должна 

бить ранил суммб статическахь моментовь ясёхь силъ взятыхь отиоси- 
тельии тогозже контра вращения и пращающихь вым. Лиалитически эти 
три усломя выражаются тремя усломлыми уравнеными равновйся: 

х (=. $ Ро. $ Об =0. 

Здысь Н выражаеть зообше горизонтальную сост: 
изь дрйствукицихь сидъ. Г— вертикальную состапляюн ке силы 
им М— ея моменты; знакъ У выражает, что взята ал! ская сумма 

зефхь этих» пеличинь, ириземь каждое слагаемое изято. смотря по его 
паправяенио, со змавуил, ^ или —. Такъ какь аъ эти три уравиешя вхо- 
дит и три иеузьбстныя напряжены, то их» можно йудеть оиредфлить, 

мая ураниеня, Проведя с Бук» зы тре аруйя полосы, очевидно, 
можно будеть оиредблить наприлезия в» пихь таку. же. какъ и в 
предъидущемт, случаЪ. Хотя этозь слюкуйб» приколить всегда изпосред- 
ственно къ рышению ввирюнл. но он» ирюястазлиеть слбдуюния дна не- 
удобстии: попернахь. вь /Св Г зуодать шузы уловъ. составляемыхь 
полосами съ горизонтальной иримой, а потому. придется предварительно 
опредфлить эйр пиличины: ко-вторыху,- это хущестисиниый недостаток, — 
для опредьлешя какого пабудь ие НАТО Наиряянаня приходится р}- 
ЧТь. вобще твор, гри раннем. 

Ирелахаомый способъ не ихфеть этихь недостатков, хотя и обда- 
лаетл, самой общей приложимостью: кромф того онъ имфеть за собой 

эще 0 То иреамущество, что, для понимая сто, достаточно быть зна- 
комымь съ чаконами рычага в» общем, пидь-—— законь статическихь 
моментом. такь что каждый, знакомый только съ первыми началами 
мехлиики, можеть призфнять этот, спесобъ с, полным сознашемъ. Ме- 
толь этоть состойть въ томъ, что для опредфлены одного какого-нибудь 
напряжыйя достаточно составить п рышить только одно изъ прежних 
трехь ураннем®, д имении: ураянеше статическихь моментовъ. Дфло въ 
таумл., что можио воснользозаться произвольностью выбора’ иентра. вра- 
щения уомеитовт, такимь образом», чтобы въ одно уравнеше моментов 
зхадили только одно оиредбдяемое папряжеше, ‘д для этого, если сфче- 
ни истрчаетт, кромф разсматриваемой еще только двЪ полосы, хоста“ 
ищо пркпять за цеитрь вращени моменторт, точку пересёчены после 
их, лвухь: тогда момента паиряжешй их, вь уравшеше моментовъ не, 
войдуть, цйо изечи их, равны пулю и мы получимъ одно уравнене ‘съ, 
олнимт, пеизвбстным». которое рЫшить нетрудно. В» это уравнеше вой» 
дут, вь качестяв вопомогательныха, величии. только плечи моментов, 
опредфляемыхь напряжеши. но вычиезять ихь ие придется, такъ кахь, 
випь ихь съ чертежа ‘ию мдештай® получимь ихь величины съ достаточ. 
ной для практическихь ибльй точностью. Во“ высказанное сводится къ 
саблующему пранилу: роеих сане акимь обра 
зшибме примля соленеы озириае га, 

уаз 9ё Фрикаха пери 

элякижую одной 

ни °, “ 
эмо, ие иллы трухь полосы предто- 

приложены ине 



снам Х. У, И, и пруктычаяьший вапранейым понуы созтанитемь вая вирь 
занной части фермы правпенбя навая, зая ппризоеий папряжена 
Х, нентрь бращешёя иг точкь перстишя У и И ази опротььик Уве 
точкзь переслниибя Хи Фи аля опребнцешя Фея точки, пбеины Хон У" 

нат, 

Такъ, паиримбрт. для опредбдешя Хо въ пашьй задачь, иеитромь 
пращешя будетъ точка Е, чер. 1336 (текстъ), перескчешя сизь Уи Я, 
и тогда мы подучимь ураниеше моментонь: 

Хх —Р. ВЕР. «Е 

откуда =”. АВ, 

Чел. 2137 

Для опредфлешя 3 за пентръ нращешя слфдуеть припять точку 4— 

пересфчешя силь Хи У п тогда получим уравнеше: 

откуда У 

Для опредулешя # за центру» вращешя слфдуетт, прииять точк;: 
пересфчешя силь Хи Уи тогда иолучимт, уравиене: 

—#,:—@.ДР-Р СРО. АР Зо, 

—@ ВЕР. СРВ. АР откуда И 

Счштаемь лишиимть доказывать, что точно такимь же образомт, можно 
опредёлить папряжеше вт, каждой другой полосЪ. 

Этот» способъ можно испосредстненио прилагать тогда, когда пря- 
мая, разсфклющая данную подосу, нъ то же нремя разсбкаеть ис бодве 
двухъ другихт. 

Вт, сложпыхъ рермахт», какъ, паиримьрт, въ, изображенной па чер. 

1337 (тексть), можеть оказаться, что нёкоторыхт, плиряжешй этинть спо- 
собомь пельзя будеть опредфлить, такт, паиримфрь, нельзя опредфлить 
напряже и, 26, 6, РЕ, потому что нельзя провести прямой, кото- 
рая, разсфкая одпу изъ этихъ полосъ, всего разсфкала бы вт, то же премя 

только три полосы «ермы. Но и пъ этомь случаь можию рАмшить задачу 
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непосредственно, если только удастся провести такое сфчеще (оно по 
произволу можеть быть криволинейнымь пли прлмолпнейнымь), чтобы 
всБ пересвкаемыя ‘полосы, исключая той, напряжеше которой мы опре- 

ляемьъ сходились въ одной точкф. Такъ напримёръ, можно опредфлить 
напряжеше У полосы Ёб@, если провести сфчеше айт и для вырфзан- 
ной части, чер. 1338 (текстъ) составить уравнеше моментовъ. принимля 
цснтръ прашешя въ точкф И 

—У.ЕН—В.т=0. 

Ве отнуда: = уд: 

Точто такьъ же опредфянтся напряжение И полосы Р@. если про- 

ЧР 1319 

вести сбчеше «81 п для вырьзанной части составить уравнеше момен- 
товъ, принимая за центръ тяжести точку Н, чертежь 1339 (текстъ) 

И. и В.о, 

откуда: @=—. 

Точно такъ-же можно опредфлить напряжеше въ КГ и ГГ. Весь 
остальныя полосы могутъ быть разсёчены прямыми, встрфчающимп, или 
только три полосы, или четыре, причемь въ одиой изъ нихъ напряжене 
„можеть быть опредфлено предварительно. Въ обоихь этихь случаяхь 
можеть быть приложень прежнй способъ. Такъ напримфръ, опредфливъ, 
0, можно получить для папряженй Х, У, 2 полось РР, РЕ, Ес урав- 
неня, чер. 1339 Ма. (текстъ). 

Х.РЕ+И.:—9. №О-Р. МО №. 40-50. 
(центръ вращешя точка Е). 

У. Ар+ 0.19. АМ+Р. АМ=о. 
(центръ вращешя точка 4). 

—2.2+ + АМУР. МИ= 
(центръ вращешя точка 1). 



Ил, каждаго изъ этихь уравиешй можно непосредственно опредфлить 
пходяпця въ него иецзвбстиыия, 

Итакь, мы видимъ, что преимущества преллагаемаго метода остаются 
в, полной силб и въ случав сложных фермтъ, какть папримфрт, ту, кото- 
рую мы сейчасъ размотрёли. Для нолиой отжи этихь преимущестяъ, 
слбдуеть замфтить, что только начпиающимт, придется для кажддго част- 
аго разсчета вычерчивать особыя эпюры. папрактиковавщись можно 
сразу, по главной схемф, написать всф необходимия уравиепя. 

Въ предъидушихь примбрахъ мы познакомились съ общимь характе- 
ромъ метода статистическихь момситовъ; для изучены всёхъ встрьчаю- 
щихся иъ практик случасвъ лучше всего обратиться къ помощи числен- 
ныхъ примбровъ. Для уяснсшя послёдующихъ вычислешй достаточно бу- 
деть въ каждомъ частномъ случа указать на конструкщю всего соору- 

женя и вычислить съ полной подробностью только тв части чермъ, ко- 

торыя служать характеристичиыми представителями всхт остальлыхт; 
что же касается этихъ послфднихъ, то для НИХЪ мы составимь только 

главпыя уравнешя моментовть. 

Хотя мы имфемъ право ставить знак» + безралично предъ моментами 
вращающими вправо, пли предъ моментами вращающими злфво, но, 

для избъжашщя недоразум6нй, лучше придерживаться извфстнаго правила; 
а потому во всфхъ послдующихь примбрахъ мы будемь ставить + пред 
моментами вращающилми оправо и — предз моментами аращающими ватьво. 

Условимся еще насчеть направлен силь, выражающихь напряжешя 
полосъ. Въ началв каждаго разсчета мы предварительно допустимь, что 

сила, приложенная къ раскосу въ произведенномт сфченш и замфияющая 
собой дьйстие отдалепиой части фермы, паправлена въ сторону этой по- 
слфдней (такъ мы пуступали во всёхъ предъидущихь примбрахъ), и если 
въ концё вычислевя окажется, что предъ этими силами стоить знакъ --, 

то это покажеть, что найденная спла есть вытизиване, всли—, то — 
сжат, 

и 
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Ь} Примирь Г. Стропила сапверспнемв ва т00 футовь. (Экзерцира гаузъ въ 
казарм на Вельфовой площади въ Ганновер) чер. 1340 (тексть). 

На квадратный футь плана этой крыши приходится 11,3 Фуита соб- 

ствениаго вса и 20 Фунтовъ давлешя отъ вфтра н сига. Такимъ обра- 

зомъ полная нагрузка на 1 квадратный чФутъ илана крыши составляет 

31,3 9. ; 

Разстояще между гермами = 15а фута, иролетъ = 100 футамъ, такъ 

что ил каждую ферму приходится 15'з Х 100 квадратныхь Футовъ плана. 
или 1543 Х 100 {-31,3 туптовъ нагрузки — примемъ круглымъ числом 
48000 $. Изъ чертежа видно. что на каждую панель приходится 600 

фуптовъ, если донустить, что оии распредьлятся поровиу на два смеж- 

Чер. тр 95 

ные узла, то иа каждый изъ промежуточных» между опорами узловъ 

придется ио 6000 фуитовъ, а па опорные-по 3000; эти 3000 Ф., дВйствуя 
непосредственно ид опору, пе будуть имфть никакого вляня па черму. 
Кажиая опора испытывает давлеше въ 2400 Фунтовъ: но для того, чтобы 
получить ея противодфйстше па ферму снизу вверхъ, слёдуетъ нэт, этого 
числа вычесть давлеше в, 3000 Ф., передаваемое па опору иепосред- 
ственно, помимо фермы; такимъ образомт, мы получимъ 21000 ‘рунтовъ. 

Итакъ, на ферму, вообще говоря, дьйствуютъь девять вившнихь силъ: 
изъ инхь 7, каждая въ 6000 хуитовъ, ириложены къ нромежуточнымь 
узламь и направлены вертикально вниз, и дв® въ 21000 ФуитовЪ каждая, 
приложены къ опориммъ узламь и направлены вертикально вверхъ. 
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Опредфлимь сперва иаиряжеше полос средней папели, чер. 1341 
(текстъ); для этого раздлимь всю черму сёчешемь аЗ на двВ части: одну 
изъ нихъ правую устранимъ, а для поддержаня равнопфся въ лфвой, чер. 
1241 5. (текстъ) приложимъ въ точкахъ, гдь полосы разсфчены прямой 
3, силы Х, У, 7; затфмь примемь эту часть чермы за рычагь съ не- 
подвижнымь цеитромъ прашешя въ точк$ Д и для отыскашя Х составимъ 
сльдующее уранеше моментовь: 

0о=Х. 18.6 -+ 21000 . 50 — 6000 . 12. 

откуда Х.=— 32,3000 
— 6000 . 25 — ооо . 37,5, 

р 1542. Чер. 1242 95. 

Для опредфлешя У примемъ за центръ пращеня точку 4 пересфченя 
направленй силъ Х н 2, тогда уравнеше моментовъ будетъ: 

0-= У. 38,4 + 6000 . 12,5 + 6000 + 25 -{- 6000 + 37,5, 
откуда У=— Ио $. 

Для опредфлешя 2 сллуеть предположить вращеше около ®. 

о=— 2.15 21000 . 37,5 — 6000 . 12,5 — 6000 . 25 
= 37500 +. 

Для опредфлешя папряжешя вертнкальнаго раскоса 7’ слфдуеть про- 
вести наклонное счеше 77 и принять центръ вращешя въ Л, тогда по- 
лучимъ уравнеше моментовъ; 

о=— 7. 37,5 + 6000. 12,5 + 6000 , 25, 

откуда: /==-- 6000 +. чер. 1342 (текстЪ). 

Для частей фермы, расположенных совершенно такимт же образомъ, 

найдемъ слБдующя уравнены: 

о=Х, . 13.9 + 21000 . 37,5 —6000 . 12,5 —6000 ‚ 25 (центръ вращеныя # 
`Х, =— 40400 зунт. 

29=У, . 23,5 + 6000 . 12,5 - 6000 . 25 (центръ вращеня 4) 

г У: =— 9570 хупт. 

о——1.10+ 21000. 25 — 6000 . 12,5 (центрЪ вращеня @) 

45000 Фут. 
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6000 . 12,5 (центрь врашешя -4) 
У, = 3000 зупт. 

=Х, . 90.3 + 21000 . 25— 6000 . 12,5 (цептръ врашеня Н) 
Х, = — 48400 хупт. 

0- У, .9,3-| 6000 . 12,5 (центръ вращешя 2) 
У, = — 81000 фут. 

5- 21000 . 12,5 (цеитръ вращешя 1) 

2 ==-- 52500 зунт. 

Для опредвлешя послёдияго папряжешя Хз слёдуеть провести сф- 
чеше 1», которое, в видф исключешя, пересфкасть только дп полосы, 

ВЪ этомь случав, за цептръ вращешя можеть быть принята произ- 

ее тетя 

Чер. 1344. 

вольная точка но направлепно напряжены 2,, напримфръ, Х чер. 1342 
М5 (тексть) тогда: 

Х, . 18,6 21000 . 50 

56500 
Единственное папряжеше, котораго нельзя найти иепоередетоеиие по 

предъидущему способу, это — , въ средией вертикальной полось; дли 
опредфлешя его нухаю предварительно звать напряжсше одной изт, сме; 
ныхЪъ полосъ, напр. Х (мы его уже опредвлилиь: Х = — 32300 ‹упт.). 

“Теперь проведемь сфчеше ре, чер. 1343 (тексть} примемь за центр 

нращешя точку Д п составимъ уравнеше моментовть: 

0=— 1. 50 — 6000 . 50 (— 32300) . 37:2. 
откуда (== 18000 зуптовъ. 

Для наглядности результаты вышелризеденныхь выставлены на чер. 
1341 (тексть). 

с) Примирг П. Сиропальная ферма отверспнемв вв 32 метра, х, 
За полную нагрузку стропильной чермы, изображенной на чер. 1345 

(тексть) прлиять вфсъ въ 32000 килограм., распредфленный равиомфрио 
по длинф чермы. Гакь какъ отверстие стропилъ равно 32 метр., то на. 
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погонный мотръ приходится 1000 килогр. Здёсь узловыхъ точек 0 и мы 
пайдемт (совершенно также какъ и въ предъидущемь случа$), что на 
каждый среднй узель приходится нагрузка въ 4000 килогр, и что давлен 
опоръ на ферму снизу вверхъ равны каждая 14000 килогр. 

Сиособъ, употребленный въ предъилущемь примбрб, не привель бы 
непосредственно къ ифли, если бы мы пожелали по пемтъ опредфлить на- 
пряженя, обозначенныя па чертеж 1345 (текстЪ) буквами Х, У, 2, 0, 
7, а потому эдфсь будетъ примфнень снособъ, указанный вышс. 

Для опредблешя Т’ сльдуеть вырфзать из, всой зермы часть, пред- 

Чер. 1346. Чер. 1347. 

ставленную отдфльно па чер. 1346 (текстъ) и составить уравнеше момен- 
товъ для вращешя около Су 

о=— У. 4,308 — 4000 . 4, 

откуда: 7=— 3714 килогр. 

Точно такъ-же можно найти 0’ для этого слфдуетъ составить для 

части, представленной на чер. 1347 (тексть) уравнеше моментовъ отно- 

сительно вращешя около С, а именно: 

0=0. 3,2 — 4000 . 4. 

откуда: (=: + 5000 килогр. 

Зная И можно опредфлить Х; ддя этого составимь уравнеше момен- 
товъ при врашени: части хермы, представленной на чер. 1348 (тексть), 
около Е: 



о=Х. 3,4465 - 14000. 9,28 — 4000 (1,28 5,28) -- 5000 . 3,2, 

тдь выфсто 0 подставлена его численная величина, 5000 кил. 
Х= — 34725 килогр. 

точно также найдемь напряжеше У: для этого за центръ вращешы при- 

мемь точку А и составимь уравнеше моментовь: 
=— У. 6,4 -Е 4000 (4 -|- 8) - 5000 . 3,2, 

откуда: У=-- 10000 килогр. 

Даля‘опредълетя 2 — чер. 1345 (текстъ) слфдуеть провести сёчеше 
сяфва оть точки Е н наклонно, а затфмъ составить для опредфленной 
части уравнеше моментовъ относительно иентра вращешя 2: 

й. 8610 -1 4000 (4-+ 8) -|- 5000 . 3,2. 

откуда: #-=— 7428 килогр. 

Чер. 1349. 

Каждая изъ остальныхъ девяти полосъ лфвой половины фермы можеть, 

быть разсёчена прямой, встр5чающей одновременно не болфе трехъ по- 
лосъ, а потому къ нимъ можеть быть приложенъ способъ, примфиенпый 

въ предъидущемь примёрЪ. 

Результаты вычислешй надписаны на схемф. На чертеж пропущены 
передъ числами знаки -- и—, пестряще его, а для большей наглядности 
сжатыя полосы обозначены двойной чертой въ отлнще отъ вытянутыхъ, 
обозначенныхь простой чертой, чер. 1349 (тексту). 

4) Серповиднаи ферма простой деалональной системы пролетомь в 206 футз. 
(Стропила въ залф центральной стапшн желзной дороги въ Бирмиигам*). 

На чер. 1350 (текстъ) за едииниу длины приняты 16 футъ, а потому, 
для получешя всфхъ размфровт, этой фермы, слфдуеть умножить выстав- 
ленные разм6ры на 16, тактъ что длина пролета равна 

2.6,5. 16208 зут. 

стрёла подъема перхней дуги равна 

(+155), 6=40 чут. 
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‘ стрла подъема нижией душ рава  “ 
т. 0-16 чуть, 

ординаты верхней дуги здлое болыие ординать нижней. 
Нагрузка на квадратный ФутЪ плана кровли (считая тутъ и давлене 

отЪ вБтра н снфга) равиа 40 хуптамъ. Разстояще между «ермами == 24 
Футамъ, такъ что па каждую изт, нихъ приходится 208 . 24 = 4902 квад- 
ратныхь фута площади плана, или 208 . 24 . 40 == 190680 вуитолт, нагрузки, 

15360 Фунтовъ паи круглымь числомъ д па каждую изъ панелей мо 

74) тонит. 

Чер. 1351. 

Собственный вБсЪ Фермы, опредфлениый по даннымъ размфрамъ ея 
полость, составляет» приблизительно 1,5 тонны на панель. 

Въ, охонечныхт панеляхт, ноловипа нагрузки передается на опоры не- 
посредственно, такъ что па каждую изъ 12-ти промежуточных стоект, 

приходится: 
1,5 тонны постоянной нагрузки, 

и 7,5 тонны временной нагрузки. 

Разчеть напрямешй Хи 2 вв частяха верхней и нижней дут. Отдфлимь 
сБчешемь а3 часть Фермы, чер. 1351 (текстъ) отъ остальной части со- 

оружешя и примемь за центрт. вращеня разъ точку М в разъ точку М, * 
тогда мы получим ся$луюнйя два уравиевшя моментовъ; 



0=Х, . 125+ 2.4—15.@ +2+3)—75 @+2+3), 

2. 105552. 3—155. (+2) —7,5 (+2). 

Подставляя сюда вмёсто Л) его зиачене 

Р=1,5 Се +... Из) 7,5 (з- з... Чйз), 
и располагая члены правой части равенства такъ, какъ было объяснено 

выпде, т. е, соеднияя въ одинъ члены завлсяще оть одной и той-же на- 
грузки, получимъ: 

0=Х, . 1,205 
+ 1,5 (ба... 43) 4-4 (2. 4—1) +0. 4—2) +-(/.4—3)] 

+75 биз... 913) 4 
— 755 (9.4 ПР. 4—2) +3. 4—3} 

0=—4. 1,055 
+155 (@уз- Зв +... 93) З.И. 3— (93.3 —2)] 

47,5 (из-за... 193) 3 
+7, [С\я. 3—0 + (2/3. 3—2) 

Изъ этихъ уравненй сразу видио, что вс члены, умпоженные па 
7,5 имБють знакъ +, т. е., что Х: и А, испытывають наибольния папря- 
эжешя при полной нагрузкв чермы, а поэтому слфлуетъ прямо р®шить 
эти уравнешя и мы получить: 

Х, (т®.) = — 134,4 тонны 

2 (‘пах.) = -+ 128,0 тоинъ. 

Убъдившись такимь образомъ, что какъ въ этой, такъ и въ осталь- 
ныхь панеляхъ нанболышя напряжешя Хи 2 соотвьтствуютъ полной 

нагрузкв, можио, подставивъ въ прежшя уравнены вмфсто О его чи- 
слениое значеше 

(155-755) 12. р, 
дать имъ упрощенный видт, 

9=Х; . 1,205 + 54.4—9 (11-2 +-3) 
—А. 1055454. 3—9 @ +2). 

Такъ какъ это уравнеше гораздо проще прежняго, то по немь вы- 
числены вс проч величины Х и 2, а именно: 

о==Х, . 0,347 + 54.1 о=— 2. 0415 +54. Г 
Х, (ит.) = — 155,6 т. 2, (тах.) = + 130,2 т. 
0о=—2 . 0,41 + 54.1 9=Х, . 0,963 + 54. 3—9 @+2) 
4, (тах, + 1317 т. Х, (ий) = — 140,2 т. 

0=Х, . 0,672+54.2—9.1 о 2 . 0,767 -54.2—9.1 
Х, бий) = — 141,3 т. . 2 (тах) = - 9 т. 

0=Х, . 1,382 + 54.5—91+2+-3+4). 
Х, (ии) = — 130,2 т. 

9=- 2 . 1,2724 54.4—9 (12+ 3) 
2 бах) = 4 127,3 т. 



9= 2%. м-р. 6— и ачезча+я 
Х, (ит) =: — 127 

тыр +54. 7—91424-34+44554-6) 
Х, (ти. — 126,7 т. 

о=—2 1495.6 —9@+2+3+4+-5) 
2. (тах.) == - 126,7 т. 

0=Х, .141+54.8—9(1--2+...... 7) 
Х, (ишт.) = — 127,6 т. 

—4. 1489 +54.7—9@-+2+...6) 
(тах) = 126,9 т. 

о=Х, . 1,244 -+54.9—9 а -2 ..8) 

Х, (ит.) = — 130,2 т. 
—2. мы 54.8 —9а-+2-...7) 

2, (тах) == + 127.3 т. 
ю—9(1-+2-...9) 

о 

— 1344 т. 
о=— 2. 1,265 +54. 9—9 @а-+2-+...8) 

2 (тах.) = + 128,0 т. 
0= Хы . 0,706 54. и—9 (1+2-+... Ю) 

Хи (ит) = — 140,2 т. 
о=— 24 . 10464-54. 10—9(1+2+...9) 

2: (тмах.) == 4. 1201 т. 

©=Х, . 0,367 + 54. 12—9 (1+2+... И) 
ХХ (ит) = — 147,3 т. 
об. и —9 +24... 18) 
2 (пих.) = + 130,2 т. 

0=Х, . 0,347 54.12—9и-+2--... И 

о=- 

Х,: (ит) = — 1556 т. 
о=— 2: . 0,4154. 12—9 (142+... 11) 

2з (тах. + 13157 т. 

Изъ результатовь пышеприведеннаго зычислешя видно, что папря- 
жешя симметрически расположепныхь частей обфихъ половинъ дугь 
одинаковы. Такъ какъ панели правой половины фермы отличаются отъ 
панелей л5вой только тВмъ, что раскосы въ перзыхъ посходять по па- 
правлещямь противоположнымь вторымъ, то изъ этого слёлуеть, что 
напбольшя напряжешя въ дугахъ не зависять отъ паправлешй раскосовъ, 
а потому при разсчетВ напряжешй въ какой-нибудь части дуги можно 
принимать за центрь вращешя празый или лёвый узель панели, т. е. 
точку, лежащую на направлеши раскоса, или ен» его; а это возможно 
только въ тдмъ случав, когда ‘напряжене раскоса равно пулю, такъ 

какъ, въ противном случа, при перемфщени центра вращешя въ ураз- 
еше вошелъ-бы новый момент, который измниль бы результать. Изь 
этого слдуеть, что при полной нагрузкБ вс дагонали напряжены. 



Пайдениое такимь эмпирическим путемт свойство раскосовъ под- 
твердится непосредственно прп разсчет® папряженшй въ лагоналяхь. 

Разечета папряжей У; вё дипоналяхь. Для опредфлешя У; составим 

уравиеше моментовт, для части чермы, чер. 1352 (тексть), предполагая, 
что центръ врашеня есть точка о нересёчешя направлен Ха и 2. При 

помощи построешя мы найдемъ, что точка эта находится влфво на раз- 

Стоян 2 отъ точки А и что плечо У, относительно центра вращешя о 
рапио 4,68; откуда получимь уравнеше: 

У..468—№.2-4+ 15+) -+@-+>-+а-+2)] 
+75 В+ +++?) 

о 

Чер. 152. 

Подставляя сюда вмфсто Д его величину 

Б=1,5 (р рэ... а) -- 7,5 (фз нь... Ма), 
п соединяя въ одни — члены, зависящие отъ одифхь и тхь-же нагрузокт, 
получимь: 

о 9. 468-15 { З+2 4—9] + 2+2 @— #13] 
0+2 @— 5] — би... 2 } 

$ | В+ 2 — “++ 2 (+0 +2 а— 
— 7,5 (зе -...2) 

пли, посл приведешя членовъ, зависящпхь отъ одибхь и тфхъ же па- 
грузокъ: 

= У, . 4.68 — 1,5 Киз... Ча) 2— в +-2-- 0 1+1] 
7,5 Сэ...) 2-75 +20 @-+?29). 

Если сдёлать приведеше членов, умпоженныхь на 1,5, то получимъ, 
пуль, т. с. подтверждеще найдениаго выше, при разсчеть папряженйй въ 
дугахь, закона, что равномёрно распредфленный па длину чермы грузъ, 

+в) } 
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какъ, нанр. собственный вЪсъ «ермы, не вызывает и, дагоналяхь ии- 

какпхъ напряжений, а потому послфдпее уравнеше можету, быть приведено 
къ болфе простому впду: 

0= У,, 468 — 7.5 С/з-+. Эа) 2-| 7,5 (3+ 2-0 а + 23). 

Соображаясь съ правиломъ, сльдуеть разъ отбросить положитель- 
ные и разъ отрицательные члены, п тогда получимь: 

Г (иах.) 
+ | (ива) 

нии т. 

—пит 

Равенство абсолютно взятых» величинь У, снона полтверягдаеть 
законъ, что, удерживая какъ положительные, такъ и отридательные 
члены, т. е. предполагая лолную нагрузку чермы, получим для У; 
нуль. 

Подобнымъ-же образомь вычислены напряжешя остальпыхт щаго- 
налей, но для избъжашя сложности разсчета всфмь уразненямь придан 
посуфдый, упрощенный видъ, т. е. сразу пропущены члены, зависяще 
отъ постоянной нагрузки. 

0=У, . 0,92 — 7,5 (1/11-| ...Ииз) 0,21 7,5 (1 

{ (пах) 
2 | (миа.) == — 8,3 т. 

9%. 252 — 7,5 (м 

о= У». 17,6— 7,5 (Че ...719) 15475 Б+4+З+2-+0 (1-2 ) 

(пах = |. 13.8 т. 
У { (пуп.) = — 13,8 т. 

Для магонали средней панели центр вращеня находится въ безко- 
нечности. $5 угла, составляемаго магональю съ. горизонтом, = 0,831, 
д потому для У; получаемь урагнене: 

0= У, . 0,831 . 90 — 7,5 (4з-| ... 9) ©® + 7,5 ОА з+2+) 

(1+3 ) 
или, такъ какь конечная величина безконечно мала сравнительно съ без- 

конечностью, то: 
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= У,. 0,831 ©9 —7,5 (из =. 1.883) ео 7,5 (6-54-32 2ти 

пли сокращеня на со: 

©= У, . 0831 — 7,5 (из... 3) -- 7,5 +... мз 

= 
Для вефхь слфдующихь урависнй центры пращешй переходять па 

другую сторону и потому всБ моменты перемфияють зиакъ: 

0=— У. 161 +.7,5 (/з--...3йз) 28—7,5 (7+... 0) ( В ) 

{ (птах.) == -- 15,0 т. 

 (пиз.) = -— 15,0 т. 

— м5 о... чз) ве ( ре ) 
„ [ (пах) = + 146 т. 
>| (ма. ) = — 146 т 

т 

Чер. 1353. Чер. 1354. 

о==— Тр. 368 + 7,5 (аа 9) 15—7,5 9+... 1) (8- ) 
[ (пах) = + мы т. 

% { (йт.) 14 т. 

=, - 580475 (№439 ал5—15 (0+...0 (1321) 

о=- Уи. 065+ 15. в.а —75 (и +..-1) (18-1) 
[| бпах.) == и,б т. 

Я | (мт) =— 11.6 т. 

Разкчетз папряжентй У её вертикаляхв, чер, 1353 (текстъ). 

Для опредблешя 7, составим» для части чермы уравнеше моментовь, 
принимая за центрь вращеня точку пересёчешя Х, п 2. При помои 
ностроешя найдемь, что точка эта находится па разстоянй! ©,1 справа 
оть точки А, а потому: 
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0=— И .09-+В. 0 

или, подставляя вмёсто 7) его значеше: 
0=— У, . 0,9-1,5 (Аа |... Эр) ол | 7,5 ла а... аз) от. 

Вс члепы, умноженные на 7,5 имБютЪ знаку --, а потому это урав- 
неше нужно р6ёшить непосредственно: 

У; (вых) = +6 т. 

Для опредблешя У, строимъ точку пересёчешя Х, и 2, и находимь 
ве на горпзоитальпомь разстояши 0,06 справа отъ точки 4. Уравиеше 
момеитовъ для части, чер. 1354 (текстъ) примегъ видъ: 

о=— 7,. 1,4 Д. 0,06 -| 1,5 . 0,94 + 7,5 . 0,94 

или, подставляя м6сто Ш его численное значеше и соедиияя въ одинъ 

Чер. 1555. 

членъ моментъ нагрузки перваго узла и момептъ составляющей этой на- 
грузки, дьйствующей на опору, получимъ: 

и. +в [бы +... 949 об (19%) | 
0.56) ЧЕТ (ра 2. да) 006+ 7,5 (1—9 

Въ этомь уравнениг всё члены, умпоженпые па 7,5, имбютъ знакъ 
++, поэтому его нужно непосредственио р%ёщить относительно Уз, 

У: (пих) = 6 т. 

Для всфхъ остальныхь панелей цептръ вращешя будетъ расположен 
влЬво оть точки А, отчего общее уравнеше приметъ нёсколько измфиен- 
ный видъ. Уравнеше моментовъ относительно центра О, пересфчеше на- 
правлеши Хз и 2, будетъ: чер. 1355 (текстъ) 

0=— У. 3,24— 2. 0,214 -{ 1,5 (1,214 2,214) 

7,5 @,213 + 2,214) 

пли подставляя сюда вмсто Д его численную величину и соединяя въ 

о 
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отдЬльные члены моменты нагрузокь на точки В п С съ моментами со- 
противяейй опоръ, вызываемыхь этпмп нагрузками, получим: 

=— 8. 3,214 —15 [сь+-. 4 0,214—@+0 ( | 4) ] 

т... дом @ 0 (1+ 1] 

Здьсь, члены, умноженные па 7,5, входятЪ съ зиакомъ --.и съ знач 

комъ —. Чтобы получить 7 (тах.), слбдуеть отбросить всё отрица- 
тельные члены, а чтобы получить 7ё (пит.), слфдуеть отбросить всв ло- 
ложительные члены; кромь того, слёдуеть опредфлить еще значеше для 
Р,, соотвётствующее удержанио членов обопхь злаковъ, или, другими 
словами, значеше Уз, соотибтствующее полной нагрузк$. Такимь обра- 
зомъ, мы получимь: 

„Г (пах.) = + 8г т. 

быт #0 
Точно такъ-же для остальныхь панелей мы получимъ уравнены: 

0=-й. 49—15 [ Сз... +) од — @+3+0 (1-9) | 

5 брь ...29 одГ +158 +2+0( 1+5) 
‚тах. == т 
® { (.) вт. ИЕНбт. 

о=— %. 75—15 [е».. +) 25-а+.. 52 (1+2) ] 

—75 (=. 25+15 4..0 (1425) 
(тах.) == 129 т. 

У. [ео — 59 т. %—+6 + 

— 7. 126-15 [вь+. 1) 66-6 +...0 ( 1450] 

91) .— 75 ба... 10а) 66475 6+...0 (1428 
у | 
7 бов») 

9=—#. 15—15 [ео 245—6+.. 

Вы 

— 75а...) 2455 -57,5 6--.. 

я ры т. 
(ано.) ит т бт. 

Для всфхъ слфдующихь панелей пентры вращешя переходять на- 
право, п потому всб моменты перемфняють энакь. 
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99-015 бм+... 9 8-0+..-0 (*—1)] 

47,5 (Че...) 68—75 +... 0 (“3 1) 

у. [| (мах) = 158 т. 
* | (ва.) — 8,8 т. 

И, . 135-15 [= +. чз) 225 @+1 (223 -:)] 

715 (+... 89 225-—8+...0 (8—1) 
# (тах.) 15,6 т. 

21 (п. =— 86 т. 

о=7,» - 643 +15 {зи 16,43+ (9+... 1) (643 2 )) 

7, =+-6 т. 

Л =-б т. 

+575 СЕ у +) 64—15 ОН (10981) 
| их) т 

1 (ауо.) То =- бт 

о= У. 33+ 15 (м+м м (о+...0 (14 —1)) 

+75 (№6) и3—75 (04+... 0 (113 —1) 
т м 4+ 13,5 т. Ти =+6бт. 

(и\о.) =- 6,5 т. 

ФЕТ, . 1,385 +15 (11. 13.385 — (1-5... 1 (2385 —г)) 

+75. 13985-75 1 4...0 (988 —1) 
* (тах.) = + 1.6 т. 

(п.) =- 46’т. Ув=+6т. 

Для разсчетал стоек дано слфдующее правило: слфдуеть иредвари- 
тельно прииять, что постоянная нагрузка дёйстпуеть всецьло на т% 
узлы, на которые дЬйствуеть временлля пагрузка и предположить, что 
допущеше это осуществлено при помощи побочныхь стоекъ, которыя 
передавали бы въ точки приложешя времеиной нагрузки ту часть вре- 
менной, которая къ инмъ непосредственно че приложена, а затфмъ сло- 
жить папряжешя этих стоекъ съ прежде полученными напряженями, 
Мы воспользуемся эдфсь этимъ правиломъ. Выше были найдены напряже- 
цы Увь предположеши, что постоянная иагрузка приложена исключи- 
тельно къ верхнимъ узловымъ точкамъ, въ дфиствительности же на верх- 
ще узлы дьйствуютъ приблизительно только двф трети постоянной на- 
трузки, а одна треть, т. е. 0,5-т., дфйствуеть па нижны узловыя точки. 
Вообразимъ себБ рядомъ съ главными стойками побочныя струны, кото- 
рыя предаютъ эти 0,5 т. снизу вверхъ, струны эти, очевидно. будуть 
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испытывать наприжеше -- 0,5 т. Итакъ, ко всфмьъ пайденнымь выше для 
7: величннамь надо прибавить -- 0,5. Такимь образомь мы получимь сл®- 
дуюция точпыя зиачены для напряженя стоекъ: 

У (пах 
У: (ых 
и я 86 т бт (ий. 
7, =+65т. 

У = 6,5 т. 
к ах Вот, бут 

Тю 
Г ах.) 

й | вы 

Ге + т. 

-{ 6,5 т. 

\ быв) НОВ 

Результаты этихь вычислешй выставлены пл чертеж 1350 (текстъ). 

пота < очным 

Уер. 1356. 

е) Ниопеныя стропила са пойененсй струной, оыспупоюция ца 6 метровь, 
чер. 1357 (текстъ). 

Полная нагрузка, считая туть же и давлешя отъ вётра и снфга, при- 
нята равной 200 кил. на квадратный метръ площади плана. Разстояще 

между чермами равно 4 метрамь; поэтому нагрузка на каждую ферму 
рапна 

6.4.200 —4800 кил. 



Из каждую пзъ б-тп идиелей приходится такцыъ образом 800 кил.; 
па первый и на послфднй: узель приходится по 400 кил., а па пять про- 
межсуточныхь — по 800 кил., чер. 1357 (текстъ). 

й Такъ какъ вЪсь отдфльныхъ частей Фермы маль срапнительно съ 
общей нагрузкой, то его можио ввести въ разсчеть какъ времсппую на- 
грузку. 

Разсчеть чипряженй Н в зоризонимльмихь яоложкаха. Изъ чер. 1353 
(тсксть) видно; какпмт, образом двйстиие сосредоточеннаго груза @ уни- 
чтожлется сопротивлешями ТИ ин Р двухь неподвижиыхь точекь Си 4. 
Для опредфлешя напряжешя 2 въ, горизонтальной полос ММ слфдуетъ 
составить уравнеше моментовъ для части, чер. 1359 (текстъ), предпола- 
гая вращеше около точки 0. 

Поэтому, ссли равиодфистпующая силъ @ н Р. какь въ даниомъ слу- 
чаъ, проходить черезъ цеитръ вращешя, то Н = 0. Весь патрузки, рас- 

положениыя слЪва отъ силы ©, возбудятъ въ иолось ЛЕМ отринательзня, 

А всб нагрузки, расположеиныя справа отъ сплы @, возбудять въ АУ 
положительныя иапряженя, 

Итаюь, для получешя значе И (тён.) сльдуетъ предположить, что 

нагружена только та часть фермы, которая обозначена па чертежь над- 
писыо „сжать“ а для получешя значенй 17 (пал.} — только та, которая 
обозначена надписью „вытясиваше“. 

Можно оба эти вычислешя слить въ одио; для этого нухаю предпо- 

ложить, что вст. узлы нагружепы, составить затёмь одно ураинсше для 

И и, выразивъ въ немъ вляше каждой нагрузки при помощи отдфльнаго 

члеиа, отбросить разъ положительные и разъ отрицательные члеиы; та- 

кимъ ‘образомь мы тоже получимъ искомыя величины. 

Если бы единственную нагрузку Фермы составляль грузъ @, прило- 

женный на разстояши 4 метровъ отъ стфны, то струна В© испытывала 

бы продольное напряжеше, вертикальная составляющая котораго равиялась 

бы 1 9, чер. 1360 (текстъ); дёйствительно, если-бы составили урав- 
неше`моментовъ относительно вращешй около центра 4, то нашли-бы, 

18 
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что вертикальная составляющая силы Р дЬйствуетъ совершешю такъ-же, 
какь дйствовало бы въ В сопротивлеше опоры, еслн-бы АВ быль брусъ, 
свободно лежащЁй нд двухь опорахь А и В. Такъ какь длины АВ н АС 
относятся какъ 6 къ 3, то горизонтальная составляющая силы Р всегда 
вдвое больше ея вертикальной составляющей, т. е. въ данномь случа® 
она равиа */з @; поэтому для опредфлешя Н, мы получимъ слЪдующее 

уравнеше, чер. 1361 (тексть). 

Н.В 9. 2-1 9.4—44 9.2, наи 
в = 92—44. %). 

о= 

Итак, сила @ даетъ три слагаемыя для образовашя напряжешя Н,; 
одпо изъ пихь есть непосредстлениое дьйстме @, а два друйя предста- 
вляють собой косвенныя дЬйстыя силь, составляющихь 2. Если-бы сила 
© была приложена къ точк, находящейся справа оть сфченя, то она 

чер. зо. Чер. 1360, 

дала-бы только два послЬдшя слагаемыя напряжешя Н» зависящя оть 
составляющихь силы Р. Такъ, папр., для силы @, приложенной на раз- 

стояши двухъ метровъ отъ стфны, мы получили бы уравпеше: 

9=—1,.%+% 
В. %=9 (№.4—%.%}. 

— и 9. №, ли 

Па основаше сказаниаго уравиеше, опредфляющее 2% въ зависимости 
отъ полной нагрузки, приметЪ слёдуюний видъ: 

Н, . 3 = 800 (8. 4— в . 313) -- 800 "в. 4—*}. 2) 
-+- 800 (в. 4—1. — 1) 

— 800 (2—1. 444 . 1) 800 (3—1, 4% . 1/3) 
— 400 (4—1.4-2. 213). 

Отбросивъ въ правой части этого уравнешя отрицательные члены, 
полу'иоть: 

.Н, (иах.) = 4- 2000 кил. 
а отбросивъ, псмь положительные члены: 

Нз (ит.) = — 2000 кил. 
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Подобнымъ-же образомъ мы найдемъ для остальныхь горизонталь- 
ныхь полосъ слфдующия уравнены: 

Н,. =—800 (1—1. 6-13. 1) — 800 (2— Ч. 6-1. 1) 
— 800 (3—2 .6-т. 0 — 800 (4—2. 6-4. Г) 
— 800 ($—%.6-. 17—40 ©—1.6-2. 1). 
Н; (ах) = 0; Н, (из.) = — 4800 кил. 

Н, № =800 (4. 5—1. 4) + 800 (Ш. 5—1. 5—1) 
— 800 (2—1. 5-т. 516) — 800 (3 —% . 5-Е Ч. а) 
— 800 (4—%.5-% . 46) — 400 5—1.5-+2. 48). 

Н, (пах.) = 640 кил.; Н, (пип.) =-— 3040 кил. 

Н.. 1 =300 (Ч. 3— Ч. №) 800 (41. 3-4 . 1) 

Чер. 1367. 

+ 800 (‘в 3— т. 1) + 800 (в. 3—4. ‘в — 1) 
— 800 (2—8. 3-9 . 13) — 400 (З—т. 3-2, 1). 

‚Ну (пах.) = + 3733 кил.; Ни (птт.) = — 1333 кнл. 

Н, . № = 800 (в. 2—1. 3) 800 (Че. 2—1 . 3) 800 (а. 2-1. 1) 
+ 800 (Чз. 2—4 . 3/3) 800 (4. 2—8. 1) 
— 400 (2—1.2+ 2). 
Н, (пах.) = + 5600 кил.; Н. (шт) =-— 800 кил. 

Н,. 6 = 800 (46 -т— 1. 8) + 800 (43. 1—4, 11) 
+ 800 (Ча. тт. 148) 800 (3. 1—4 . 18) 800 (64. 1-4 . 8) 
— 400 (1—1. 1-2. 11). 

Н, (пых.)=+ 800 кил.; Нь (пп) = —800 кил, 

Для остальныхь полосъ цеитры вращсий будутъ расположены на 
горизонтальной прямой АВ, д потому въ этом» случа исключается вся- 
кая возможность, чтобы равнодёйствующая изъ силы @ и производимаго 
ею патяжешя въ струнё ВС, проходящая черезъ опору А, проходила 
разЪъ справа и разЪ ства отъ центра вращешя. Отсюда видно, что во 
всьхь остальныхь полосахь наибольшя сжатя или вытягиваны будуть 
соотвфтствовать полной нагрузкВ фермы. 

Полная нагрузка фермы равна 4800 кил., центръ тяжести ея на- 

ходится на вертикальной прямой. проходящей черезь средину АВ и по- 

1 
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тому прп полной иагрузк® вертикальная составляющая силы Р будеть 
равиа {в . 4800 -=2400 кил. Горизонтальная составляющая Р вдвое больше, 
т. е, равиа 4800 кил. РавиодЪйствующая этихь двух силь будет: 

в—\/ цой альт =-5369 и, 
п представляеть собой наибольшее проявляющее въ ВС вытягиваню 

Изъ чер. 1362 и 1363 (тексть) видно, что плечо момента папряженя 
Х,, отиосителыю центра вращешя въ точкй 2, будеть; 

ТМ бы аа. 6 0.4932 метра. 
би 

р: 

И 
Ро: м рсмй ИВ 
№ | 

Чер. 1362. Чер. 1363. 

Итакъ, для опрсдфлешя Х› мы получимъ уравиеше: 

0-- №. 0,4932 +- 2400. 3— 800 (©-|- 1-1. 2- /1) 
— 7299 кил. 

Точио такъ-же для остальныхь напряжеши Х мы получимъ урав- 
пени 

0=Х, . 0,822 2400.5 — 800 {1-4 24344] *. 
Х, =— 2433 кил. 

=Х, - 0.6576 2400 .4— 800 {1-23} 
Х, == — 4866 кил. 

0=Х, . 0,3288 + 2400 — 800 {1 2} 
Х.=— 9732 кил. 

Х, . 0,1644 -- 2400.1—400.1 

Х, = — 12166 кил. 

= Хе . 0.1644 -- 2400 .1—400.т 
ра 121665 кил. 

Для опредфленя папряжеши въ дагоналяхь слфдуеть принимать 
цеитрь вращеши въ В. Плечо момента силы У; относителью центра’ В, 
чер. 1363 (текстъ) равно 



ВМ. в. = = 1.64 метра. 
за 

Такимъ образомъ для опредёлешя У, получимь уравнсше: 
о=— У, . 1664 {- 800 (1-1-2--3), У, == + 2884 кил. 

Такимъ-жс точно образомъ мы получимт для остальныхъ напряжешй 
У слёдуюния уравиешя: 

о=— % . 3,536 -- 800 (1 +2--3+4+ 5% 
У, 3394 кил. 

©=— 1}. 2,501 + 800 (1--2+3-4), 
У, = 3124 кил. 

— 31. 0,89 + 800 (1-2), 
У, =+ 2083 кнл. 

. 0,316 - 800. 1, 
+ 2530 кил. 

й 
АА 

Чер. 136у- 

Для опредфлешя папряжешй въ вертикальныхь полосахъ центры 
вращенй тоже должиы сопиадать съ точкой №. Для опредфлешя 7, мы 
получимь уравиеше, чер. 1346 (текстъ), 

о=— 1, . 44800 (42+, 
Г, = — 2000 кил. 

Подобнымь же образомт для остальных полосъ мы получимь слЬ- 

дующия уравнешя: 

о== - 6+ 800 (5 аз 1, 
И, := — 2400 вил. 

{5 800 (54-321, 
У, = — 2400 кил. 

0=7У, . 3 800 (3+ 2-1. 
7, = -- 1600 кил, 

о 



278 

Т,. 2-80 (2+1), 
7: =-— 1200 кил. 

У. .1-800 . 1, 
7 =-— 800 кил. 

Сопротивлеше №" опоры 4 есть равнодьйствующая силь В; и У; и 

опредфлится такъ; 

У. Мн: + Ул = У 4воо* 24001 = 5367 кил., 

т.е. УР. 

Найденные результаты выставлены на чер. 1365 (текст). 

+) Надепеныя спропили безв подетеной струны. Ма чер. 1366 (текстъ) 
представлена херма, имфющая т6-же размфры и подверженная той же 
нагрузкв, что и ферма, чер. 1357 (текстъ). Вмфсто точки В чертежа 

1357 (текстъ), въ которой быль прикрёнленъ конець струны ВС, здфсь 
второй опориой точкой служить точка Е; закрфплениая въ ней струна 
составляеть продолжеше полосъ ВЕ и вся задфлаиа въ стну такъ что 
снаружи ея не видно. 

Плечо момента папряжешя Х этой полосы, относительно вращеня 
около центра 4, будеть: 

АЕ 005 .а=1, 9864, 6 

уе + 

а уравнеше моментовь, служащее для опредфлешя напряжешя Х, при- 
меть видъ: 

о=Х. 0,9864 — 800 [ 1++2+3-+4+5-% }, им 
Х=— 4599 кил. 

Для опредфлешя остальныхъ иапряженй Х;... Х, могутъ послужить 
соотвётственныя уравнешя предъидущаго параграфа; дли чего доста- 
точно положить, что въ нихъ сила Р и обБ ея составляющия равны нулю. 
Такимъ образомъ мы получимь уравиеня: 

о=Х, . 0822 — 800 (1--2+3-+4-*1), Х, = 12166 кил. 
о=Х, . 0.6576 —800 (1- 2+3 4), Х,=+ 9732 кил. 
0=Х: . 0,4932 — 800 (1-2 - *}1), Х, =+ 7299 кил. 

о=Х; . 0,3288 — 800 (1 2р), Х. = 4866 кил. 
о=Х, . 0,1644 — 400 +1, Х, = + 2433 кил. 

о= Хе. 0,1644 —400.1, Х= + 2433 кил. 

Относительно напряженй Н,...Н. можно сказать тоже самое; для 
полученя ихъ изъ уравненй предъидущаго параграха достаточно пред- 
положить, что силы, составляющя Р, равны нулю. Такимъ, образомь мы 
получимъ, сябдующя ‘уравнешя: 
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Ни. 1— 800 1-23-45 + *^), 
Е, =— 14400 кил. 

800 (+ 2-4- 3+4), 
— 12000 кил. 

— Н,. в — 800 а 2--3-- 
— 9600 кил. 

и в00 (42-1) 
„Н, =— 7200 кил. 

‘в — 800 (1+1), 
Н, = — 4800 ких. 

о=— №. 1—0. 1, 
Н.=р— 2400 кил. 

Для получешя уразнешй моментозъ, служащихь для опредфлешя на- 
пряженй У,... Узи У,... Ув, слбдуетъ, какъ и въ предъидущемь прн- 

дв, 
«лм 

кт вое. ве ся ЧМ 

Чер. 2367. 

мёрь, принять центръ пращешя въ точкф В; но тамъ эта точка въ то-же 
время была точкой приложешя силы Р, а потому момент этой силы не 
имВль вляня на напряженя вертикальныхь и дагональтыхь полосъ; какъ 
непосредственное слёдстше изъ этого вытекаеть, что величины, выведен- 
ныя въ предъидущемъ параграФв для дагоналей и вертикалей, остаются 
справедливыми и для нашего случая. Сопротивлеше опорм И’есть равно- 
дьйствующая У, и Н,, а поэтому она выразится такъ: 

т=м\ 71+ Н? У 2400-Е ладоо" = 14599 кил., 

т. е. = 

Выведенныя чпсленныя значешя напряжен выставлены на чер. 1367 
(тексть). 

$ 126. Кровли. Кровли или верхня оболочки крышъ, пре- 
дохраняющия внутренность здашй отъ дъиствя снфга и дож- 

девой воды, устраиваются изъ разнородныхь матераловъ. 
Такь, напримфръ, для обыкновенныхь сельскихь и город- 
скихь построекь примфняются кровли: драничныя, гонтовыя, 
досчатыя или тесовыя, толевыя, аспидныя, ‘черепичныя, же- 



в 
лЬзныя или цинковыя; для монументальныхь строен — ка- 
менныя плитныя, свинцовыя, жестяныя ин мфдныя, послЬдия 
иногда бывають посеребреиныя или позолоченныя. Кром 

того дфлаютъ иногда кровли ТЛНняНыЯ, глино-соломенпыя, 

древесно-цемептныя, цементныя, асфальтовыя, изъ металли- 
ческихъ черепицъ и наконец стекляпныя. Кровли настила. 
ются или на обрьшетку стропилъ, или непосредственно на 

наружную поверхность сводовь и потолковъ. Второй спо- 
собтъ, употребляемый часто въ южныхъ и безльсныхь стра- 
нахъ, встрвчается рЬже на сфверБ. Вообще говоря, ему 

всегда предпочитаютъ пастплку кровли на стропнлахъ, по- 
тому что чердакь допускаетъ часто осматривать кровлю и 
чинить ее, въ случа надобиости. КромЪ того, непосред- 

ственная настилка плотной кровли поверх потолка д®й- 
ствуетъ вредно иа дерево, входящее вт, составь кровли и 
потолка, подвергая сго скорой порч%, при отсутствйи доступа 
воздуха. Впрочемъ это можно устранить посредствомъ отду- 
шииъ для движешя воздуха, которыя, вмфстЪ съ тЬмъ, бу. 
дуть сиособствовать высыхапио небольшого количества сы- 
рости, проникающей сквозь кровлю. 

Еще одно неудобство настилки металлическихь кровель 
безъ чердака состоит’ Въ томъ, что комнаты, находящяся 
непосредственио подъ кровлею, лфтомъ нестерпимо жарки. 
Для устранешя этого неудобства, пасыпаютъ поверхъ потол- 
ковъ слой древесныхъ опилокъ, сухого мху и вооше ка- 
кого либо другого материала, дурно проводящаго теплоту. 
Независимо отъ этой насыпки, надобно дфлать иродушины, 

способствующия къ охлаждению воздуха между кровлею н 
потолкомъ. Такъ-какъ стропилы находятся на значительномь 
разстояши одно оть другого, то для поддержания кровли по- 

верхность ихъ покрывается обрищеткою. Рёшетины состоять 

обыкновенно изъ пиленыхъ брусковъ (толщиною не менфе 
2-хъ—2'/з дюйм.), изъ досокъ 2\з дюймовыхъ, расколотыхъ 
пополамъ, или изъ жердей 2-хъь вершковыхъ, притесанныхь 

съ 2-хь сторонъ. Для нкоторыхъ родовъ кровель вмсто 
обрЬшетки, необходима сплошная досчатая настилка (опа» 
лубка). При чугуниыхь и желЬзныхь стропилахъ обрЪшетка 
составляется обыкновенно изъ полосового или угловаго же- 
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лфза. Рьшетипы прикрфпляются къ стропиламъ горизонталь- 
ными рядами, идущими параллельно коньку, или къ нижней 
лиши крыши. Вирочемъ, направлеше рядовъ обрфшетки и 
взаимное разстояше рЬшетинъ зависнтъ отъ рода кровли. 
Подробности объ этомъ будуть изложены ниже, при описа- 

ми разнаго рода кровель. ЛИ стропилы находятся на зпа- 

чительшяхь взаимныхь разстоящяхъ, а кропля булетъ груз- 
пая, то ршетины плн доски обыкновсипыхъ разм ровъ, не 

будучи въ состояшн сопротивляться дфиствио вфса кровлн 
и внъшнихъ силъ, поддерживаются тогда наканинами (из. 11]- 

читами), расположенными на прнличныхь разстояняхъ. — 

Чер. 1368 

Чери 

Есть таме роды кровель, которыя могуть быть оснонаны на 

накатинахъ безь обрЬшетки, такъ, папримфръ, настилаются 

камеиныя плиты и металличесяя черепицы. 

$ 126. Кровии зерепачныя. Начало примфнены черепицы 

для покрытия кровель строешй относится ко временамъ глу- 
бокой древности. Черепичныя крыши были извъстны съ 

незапамятныхь времен въ Инди, Асспри, Кита н Египт$. 

Римляне и греки постоянно ихъ употребляли. Мноме изъ 

греческихъ храмовъ были покрыты черепицею. Церковь св. 

Урбаиа въ РимЪ покрыта черепицею, настланною по хребту 

свода: кровля эта существуеть со временъ императора Ан- 

тонина. Въ развалинахь термъ Каракаллы есть еще части 

подобныхъ кровель, сохранившихся до сихъ поръ. Примфры 
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эти показывають, что при старательномъ изготовлении чере- 
пицы, изъ нея можно устраивать кровли вЪковой прочности. 

Виды черепиць весьма различны; главнфИця изъ нихъ 

суть слюдуюния: 
а) Черепицы фимскя. На чер. 1368—1369 (текстъ) пред- 

ставлены части кровли, составленной изъ римскихъ чере- 
пицъ. Этоть самый древнй видъ черепиць и теперь еще 

употребляется въ Итали. Кровли, составленныя изъ подоб- 
НЫХЪ черепицъ весьма прочны. Въ составъ кровли ВХОДЯТЪ 

черепицы трехъ различныхь хормъ, или, лучше сказать, 
только двухъ, потому что трет, за исключешемъ гораздо 
меньшей толщины, ничёмъ не разнится оть обыкновеннаго 
кирпича. На стропильныя ноги, расположенныя въ разстоя- 
нм около 1-го Фута, настилается слой этихъ плоскихъ кир- 
пичей (Р!апеЦе) и швы между ними задфлываются растворомъ. 

На этой платхормв настилають второй рядъчерепицъ (Тево!е), 
тоже плоскихъ, но съ загнутыми вверхъ краями. Черепицы 
эти, имя Форму трапещи, какъ показано иа чер. 1368—1369 

(текстъ), входять нижнею частйо своею въ предъидуший рядъ; 
верхняя часть ея прикрыта слёдующимъ рядомъ. Трет! видъ 
черепицы (сапа!) имфетъ хорму усёчепнаго выжелобленнаго 

конуса и служить для обхватывашя подиятыхъ вверхъ за- 
краинъ трапецоидальныхь черепиць и для закрытя проме- 
жутковь между ними. Черепица держится на стропилахъ 
однимь трешемъ, и потому подъемъ кровли не долженъ 
быть больще '/4 основаныя. Задфлавъ тщательно всЪ швы 
известковымъ растворомъ, получимъ кровлю необыкновенно 
прочную. 

Чтобы облегчить вЪсъ кровли изъ римскихь черепиць, 
послфдшя могуть быть настланы не на черепичныхъ досчеч- 
кахъ (рапеЦе), а на досчатой опалубкф или на частыхь рф- 
щетинахъ. Способъ этоть доставляетъ кровлю болфе легкую 
и дешевую, но за то не столь прочную. Римская черепица 
обладаеть преимуществомъ. передъ другими видами желоб- 
чатыхъ черепиць, что укладываясь плотно на крыш, и бу- 
дучи скрфплена растворомъ, она не срывается вфтромъ. Ра- 
ботникъ во время ходьбы по крыш ие ломаеть черепиць, 
потому что подь ногами его нфть частей, неимющихъ’ то- 
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чекъ подпоры, какъ при желобчатыхь черепицахь. Вфсь 

Чер. 1374 Чер. 2)7у. 
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квадратной сажени описанной кровли съ черепичиою плат- 

Формою составляетъ около 32 пудовъ. 

Въ РимЬ есть примфры кровель, составленныхъ изъ од- 

Чер. 1378. 

нихъ трапецоидальныхъ черепицъ, чер. 1370 (текстъ). Кровля 
эта еще лучше сопротивляется втру, чфмъ кровля предъ- 
илущаго вида, и можеть вполиф замЪиить римсай способъ 



покрыт!я, особенно въ томт, случаЪ, когда кровлю стелють 
на досчатой, а не на черепнчной илатФормиф. 

Ь} Череницы плосвя, чер. 1371—1378 (текстъ), предста- 
ляють кровлю нзъ плоской черепицы нли прямой, составляю- 
щей въ Гермаши самый употребнтельный способъ покрыт! я 
зданй. Такь какъ вода, распространяясь по плоской чере- 
пицЪ, входить въ вертикальные швы, то поэтому плоская 
черепица можеть быть примфняема только при крутыхъ 
кровляхъ. Обыкновенный уклопъ для крышь, покрытыхь ею, 
составляеть 45", и р$дко менфе. Обыкновенная Форма пло- 
ской черепнцы есть прямоугольная, чер. 1378 (текстъ), длина 

Чер. 1379. Чер. 1380. 

ея 12 дюймовъ, ширина 6 дюймовъ, а толщина около 7 ли- 

ий. Плоская черепица иметь снизу ключъ нли шипьъ для 
привьшивашя ея къ рышетниамъ. Настилають ее или въ 
одиночные горизонтальные ряды или въ двойные, чер. 1374 
и 1377 (тексть). Швы каждаго ряда располагалотъ въ пере- 

вязку со швами смежныхъ рядовъ. Второй способъ даетъ 

крышу тяжелую, но за то боле плотную. Пижшй конець 

плоской черепицы часто закругляется чер. 1373 и 1375—1376 

(текстъ) и тогда она получаеть назваше чемнуйчетой. Вфсъ 

кровли изъ плоской черепицы можеть быть весьма разли- 

ченъ, смотря по способу укладки черепиць. Если каждая 

черепица выходить наружу только на '/з своей длины, то 

вЪсь кровли простирается до 25 пудовъ въ каждой квадрат- 

ной сажени ея площади. 



Чер. 1379—1380 (текстъ) представляеть плоскую чере- 

пицу ‚съ закраинами, обращенными въ противуположиыя 
стороны. Посредствомъ ихъ одинъ рядь черепиць сопря- 
гается съ другимъ. СлЬдовательно всЪ швы прикрыты и 

вода въ нихь входить не можеть; поэтому подобная кровля 
не пропускаеть воды даже при очень отлогихъ скатахъ. 

Кром того она очень легка, потому что черепица заходить 
одна на другую только на ширину закраинъ. Черепица эта 
настилается или на сплошную досчатую платформу или на 
частую и брусчатую обрьшетку и связывается растворомъ. 

Чер. 1382 

Для удобнаго стока воды, черепицы настилаютъ такъ, чтобы 
уголъ каждой изъ нихъ быль обращенъ внизъ. 

ВЪсъ квадратной сажени такой кровли составляетъ около 
13 нудовъ. На чер. 1381 (текстъ) показанъ способъ покры- 
тия черепицею, употребляемый во Франщи, Испании и Италии. 
Черепица этого рода держится на крышв только трешемъ, 
происходящимъ отъ собственнаго ея вЪса, и потому можеть 
быть употребляема только при плоскихъ кровляхъ. Крайше 
ряды черепицы кладутся всегда иа растворЪ. ВЪсъ этой 
кровли составляетъ около 15 пудовъ на квадратную сажень; 
но если всБ швы будуть заполнены растворомъ, то вфсъ ея 
увеличится до 24-хъ пудовъ. Закрой желобчатой черепицы 
дБлается около 4-хъ дюймовъ. Наклонъ скатовъ можеть быть 
ВЪ 210 (подъемъ въ М5) и даже 18° (подъемь въ 1). Если 
черепица держится на обрьшеткЪ только однимъ трешемъ, 
то наклонъ ея долженъ быть болЪе 2612° (подъемь въ 1/4); 
иначе черепица можеть падать съ крыши. 
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е) На чер. 1382—1383 (тексть) представлена лолландскал 
или фламандская черепица, которая, въ поперечномъ раз- 
рЬзЪ, имъеть видъ буквы 8. Въ Росси черепица эта упо- 

Чер. 1383. Чер. 1385 

Чер. 1386 Чер. 1387. 

Чер. 2388 Чер. 1389. Уер. 1390 

требляется чаше другихь ея видовъ. Голландская черепица 
иметь на нижней своей поверхности ключе (шииз), служа- 
пИЙ для зацфилешя за ршетины; поэтому ее можно упо- 
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треблять па кровли съ большими подъемами. Впрочем она 

также удобил для плоскихъ крыштъ, у которыхъ подъемъ 

олнакожь не мепфе /„ ширины. 

У голландской черепицы одно ребро загнуто вверхъ, а 

другое—внизъ; загнутое внизь ребро служптъ для закрытя 

вертикальныхь швовъ. Одинъ горизонтальный рядъ заходить 

на другой третью своей длины. По причин не достаточно 

плотнаго соединешя черепицъ (по длин) загнутыми ребрами 

щели между ними задфлываются растворомъ, въ который 

прибавляють шерсти для того, чтобы онъ не высыпался. Но 

п этотъь способъ, въ сБверныхъ странахъ, не достаточен», 

Чер. 2з9г. Чер. 1392. 

потому что растворъ оть морозовъ трескается и выпадаетъ. 
Кровля изъ голландской черепицы вЪситъ въ половину 
меньше чфмъ кровля, покрытая плоскою черепицею и по- 
тому обходится дешевле послфдией, но ие представляеть 
достаточной плотности. ь 

Во всьхъ вообще черепичныхъ кровляхъ, коньки и вы- 
ступаюцие углы крышъ покрываются желобчатою черепицей 
(подобною римской слпае), чер. 1384, 1385, 1386 (текстъ). 

Впалые углы могутъ также быть покрываемы черепицами, 
по всегда не совершенно, чер. 1387 (текстъ). Гораздо лучше 
ДЬлать ихъ изъ металлическихь листовъ, подходящихъ подъ 
ряды черепицъ. Металличесме листы служатъ также для 
покрытя сопряжен! черепичной кровли съ дымовыми тру- 
бами и другими выступами, которые находятся на крышЪ, 
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чер..1388, 1389, 1390 (текстъ). Въ Кита и Япоши разнаго 
рода монументальныя зданя, памятники, гробницы и проч. 

часто отдфлываются черепицами изъ фарфора, покрытаго 
цвфтною глазурью, обыкновенно желтаго и зелепаго цвЪ- 

товъ. На чер. 1391—1399 (текстъ) представлены образцы 

конструкщи черепичныхь кровель въ Япони. Одинь изъ 

Чер. 1396. 

Чер. 1395. 

лучшихь способовъ усилешя прочности черепиць состоитъ 

въ покрыт ихъ глазурью, которая, кромф того, придаеть 

имъ красивую наружность. Въ Европф между ХШ и ХУП 

столЬИямй кровли многихъ значительныхъ зданй дфлались 

изъ плоскихь терракотовыхь черепицъ, покрытыхъ цвфтною 

глазурыю, причемъ иаиболфе примфнялись цвфта черный, 
а 
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каитановый, красный, гранатовый, желтый и зеленый. Въ 

настояще? время глазурь употребляется весьма рЪдко, по- 

тому что при нынфшнихь способахъ ея приготовлешя она 

значительно увеличиваетъ цну черепицъ, чер. 1440 (текстъ). 

Чер. 138. 

$127. Аотидны: или шифорных кровли. Аспидь, впервые 
примфнеиный для кровель, сначала въ Ирланди, а затЬмь 
во Франщи, въ началЪ среднихъ вфковъ, вслфдстые изоби- 
ля его во Франщи, Гермаши, Голлаиди и Англи, сталь 
примБняться для той-же цфли въ поимеиованныхь странахъ, 
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и по настоящее время составляетъ гамъ одинъ изъ главныхль 

матераловъ для кровельныхъ покрыт. 

Аспидъ удобно длится на тоные слои, очень легокъ, 

Чер. 1399. 

Чер. г4оо. 

мягокъ при его добыванш, и затфмъ твердфеть на воздух$. 

.Недоотатокъ аспида, какьъ кровельнаго матерала, состоитъ 

въ.томъ, что онъ трескается отъ морозовь Аспидныя плитки 
3. 
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имфють около фута длины, 3/5 Фута ширины и оть ПА’ до 

Чер. доз. 

Чер. 140;. ЧР. 1406. Чер. т. Чер. 1408. 

2-хъ лиНЙ толщины. Покрыване аспидомъ производятъ-слф- 
дующимъ образомъ. Рьшетины располагаются другъ отъ 
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друга па такомъ разстояши, чтобы каждая плита аспида опи- 
ралась на 3-хъ рёшетинахъ, чер. 1401, 1402 (текстъ). 

Аспидъ кладутъ на обрынетку горизонтальными рядами, 

чер. 1409 Черь что. Чер. паг. 

\” 
Тр. 1413, 

Чер: гг. Чер. 1415- 

и притомъ такъ, чтобы швы одного ряда приходились въ 
перевязку съ швами смежныхъ рядовъ. Каждый рядъ обы- 



кновенно закрываетъ °/з длины непосредственно подъ нимъ 

лежащаго ряда. Чмъ кровля положе, тёмъ болЪе одинъ 

рядъ закрываеть другой. Каждая аспидная досчечка при- 

Чер. 7417. 

Чер. зат 

Е ЖЫ =] 

тер. пало. Чер. 1423. 

крЪпляется верхиимъ ребромъ своимъ къ ршетинамъ двумя 
гвоздями. Для того чтобы аспидная крыша была непрони- 
цаема для воды и хорошо противудФфиствовала усилию вЪтра, 

досчечки должны плотно прилегать одна къ другой, а для 
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этого необходимо: Г) чтобы крыша не имфла косыхъ и кри- 
волинейныхь поверхностей; 2) чтобы рёшетины были пря- 
мыя; и 3) чтобы аспидныя плитки имфли одинаковую тол- 

Чер. 1426. 

РЕ 

Уер. 1429 

Чер. 1427. 

щину. Несоблюдене этихъ условЙ повлечеть за собою то 

слЬдстые, что нёкоторые горизонтальные швы будуть от- 

крыты и вътерь, проникая ВЪ НИХЪ, будетъ срывать досчечки. 
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Кромв того работники, ходяще по крыш, будуть ломать 

т досчечки, которыя не плотно прилегая къ нижнимь ря- 
дамъ, находятся частью на вфсу. Аспидныя кровли насти- 

лаются обыкновенно подъ угломъ въ 45° (подъемъ въ 1/5), 

но такой крутой скатъ зависить болфе оть прииятаго обык- 

иовешя, чВмъ отьъ необходимости, потому что есть прим8ры 

Чер. тазг. Зер. 1434. 

крышть съ подъемами въ \/з (3320), которыя не представ- 
ляють никакихь неудобствъ. Въ нфкоторыхь мЬстахъ Гер- 
мани аспидныя кровли настилаются на обрышетку или на 
сплошную досчатую опалубку такъ, какь показано на чер. 
1403, 1404 (текстъ). Настилка эта имфетъ то преимущество, 
что она дфлается въ одинъ рядъ. Линш, проведенныя точ- 
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ками показывають, на сколько одинъ рядъ досчечекь под- 
кладывается подъ другой. Лосчечки настилаются рядами не 
параллельными къ карнизу для того, чтобы нижнй острый 
консць каждой изъ нихъ спускалъ съ себя воду на средину 
досчечки ниже его лежащей. Это условме наблюдаютъ при 
кладкВ всфхь рядовъ какь среднихь, такь и крайнихъ. 

Чер. 1437. 

Весьма часто аспидныя досчечки кладутся па известковомъ 

раствор (изъ легко просБянной извести), которымъ смазы- 

ваютъ соприкасающияся плоскости накроевъ. Какь въ Гер- 

мани, такь и во Фраищи, въ видахъ большей прочности 

аспидной.кровли, досчечки аспида прикрфпляють иногда же- 

лёзиыми крючьями кь обрфшеткф, чер. 1404—1406 (текстъ). 

Въ видахь придашя аспиднымъ кровлямь болбе красиваго 
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вида, досчечки притесывають къ различнымь рисункамъ и 
подбирають при укладк досчечки двухъ цвфтовъ ПОДЪ 

узорь чер. 1407 — 1408 (тексть). На чер. 1400 — 1414 (текстъ), 
показаны детали устройства аспидныхъ кровель. 

$ 128. Чорешеца изтотовленная иоханически. Посл многихь 

изысканй и комбинашй относительно выпуклостей и выгну- 
тостей въ черепицахъ, черепичные фабриканты стали изго- 
товлять черепицу механическимь путемь по иижеуказан- 
нымъ различнымъ моделямъ, при которыхъ получилась воз- 
можность: облегчить стокъ съ крышь воды, придавать кры+ 
шамъ болфе поломе уклоны, умсньшить вфсъ квадратной 

Чер. 1439. Уер. тд. 

сажени кровли и наконець увеличить сопротивлеше разру- 
шительному дфйствю на черепичныя кровли сильныхь взт- 

ровъ. Но при этомъ нельзя не замфтить, что. вмЪстВ съ 
тЪмъ новыя Формы черепицъ получились болфе сложными, 

тщательная выдфлка и обжигь ихъ до надлежащей степени 
стали затруднительными. 

'Мехаиичесмя черепицы прикр$фпляются обыкновенно каж- 

дая двумя крючьями (шипами) къ пиленымъ брускамъ обр}- 
шетки. 

На чер. 1415—1443 (тексть) представлены типы механи- 
ческихь черепиць, примфняемыхъ во Франши и въ Германи. 

Механическая черепица во Франши и вь Германии весьма 
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часто примфняется для покрытя стёнъ оградъ каменныхъ 
или кирпичныхъ. На чер. 1444—1446 (тексть? представлено 

нЪсколько типовъ таковыхъ покрыт. 
Кромф механическихь черепиць во Франщи и въ Гер- 

ман!и послёднее время стали выдфлывать для покрыт кро- 

ЧИ 

Тр. тада. 

Е 

Чер. 14 

вель цементныя плитки. На чер. 1447 — 1453 (текстъ) пока- 

заны типы таковыхъ плитокъ. 
. $ 129. Кровли каменныя. Греки и римляне, какь уже объ- 

яснено выше, покрывали первоначально свои зданя черепи- 

цей. Только впосльдстви при возведени монументальных 

зданш, храмовъ и проч., они, взамфнъ черепицы, стали упо- 
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треблять каменныя плиты, преимущественно изъ бЪлаго 

мрамора. Формы этимъ плитамъ придавались почти тЪже, 

которыя имфли плосюя черепицы. 

На чер. 1454—1456 (текстъ) представлены способы укладки 

Чер 1449 

и 
Уер 1457 Уер. 1448. 

Чер туб 

и укрфплешя плитъ на кровляхь. Горизонтальные швы 
плитъ дфлались въ закрой съ внутреннимъ гребнемъ. Швы 
перпендикулярные къ коньку состояли изъ поднятыхъ вверхъ 
закраинъ, которыя, плотно прилегая одна къ другой, покры- 
ваются сверху особенными камнями, чер. 1455—1456 (текстъ). 
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Средина этихъ камней вытесана желобомъ такъ, чтобы за- 
краины перваго ряда плить и верхушка лежащаго ниже ко- 
пуса могли въ ней помъститься. Первые конусы (антефиксь), 
лежашще у нижняго края крыши, имфють широкое основа- 
не — полное (невыжелобленное) и на немъ обыкновенно вы- 
тесываются украшеня. Этоть способъ покрытя здаи!й, 
чрезвычайно прочный и красивый, былъ употребляемъ 
въ греческихь храмахъ; плиты и конусы дфлались изъ 6Ъ- 

Чер. 1454. 

лаго мрамора и концы конусовъ украшались скульптурными 

акротерами. 
‚ На чер. 1457 — 1458 (текстъ) показаио устройство камен- 

ной кровли на здани Пантеона въ Парижь, устроенной въ 

подражаше каменнымъ кровлямъ древнихъ греческихъ ан- 

тичныхь зданй. 

Остатки прежних церковныхъ зданй, сохранивицеся до 

настоящаго времени показывають частое примфнеше камен- 
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ныхь кровель на крышахъ церквей, въ особенности пира- 

мидальныхь и коническихь крышъ колоколенъ. Конструкщя 

таковыхъ крышьъ изъ плитъ, укладываемыхъ непосредственно 

Чер, плз. Чев. бо? ' Чер. 1457. 

на каменной кладкь, безъ посредства стропилъ, показаиа 
на чер. 1459— 1468 {текстъ). Плиты клались на гидравличе- 
скомъ растворЪ уступами, швы тщательно задфлывались 
тЬмъ-же растворомъ. 
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Плитныя изъ камня покрыт!я примфняются часто и въ на- 

стоящее время для покрыпя каменныхь оградъ, чер. 1465— 
1467 (текстъ). Плиты вытесываются по рисунку н кладутся 
на гидравлическомъ раствор$. Чер. 1469 (текстъ) представ- 
ляеть примфръ выстилки террасъ лещаднымъ камнемъ: на 
хребт свода, выравненномъ подт, нёсколько наклониую пло- 
<кость, положены лещадки на гидравлическомъ раствор$. 

Чер. 1465. 

Чер 146, Чер. 1464. ЧеБ. 1466. 

Сопряжеше лещадокъ по лишямъ перпендикулярнымь къ 

стоку воды сдфлано въ закрой (В), а швы, идуше парал- 

лельно къ стоку (©), просто стыкомъ; только для отклонешя 

воды, проннкающей въ швы, вытесаны дорожки. Въ Л) вндно 

‹сопряжеше террасы со ствною. ВсБ швы по расчисткв ихъ 

замазываются масляною краскою. 

$ 130. Дрезесно-цемовтиых крозля. Впервые древесно-цемент- 

НЫЯ кровли примзнены около 30 лъть тому назадъ въ Си-` 
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лези Самуиломъ Гейслеръ изъ Гнршберга и примфняются 

въ Австри и Германи. Въ составъ покрыт древесно це- 
ментныхъ входять: бумага, напитанная древеснымъ цемен- 

томъ и песчаный слой, предохраняющи ее отъ порчи. 

Булииа, примфняемая для покрытйя, должна быть одно- 

родиаго состава и одинаковой толщины. Она должиа доста- 

точно сопротивляться разрыву, въ излом представлять во- 

Чер. 146. Чер. 1468. 

локнистую массу н при сгибаши не должна ломаться, она. 
должна быть проклеенная. 

Бумага, квадратный аршинъ который вфситъ не мене 
0,3 хунта и которая ‘удовлетворяетъ всфмъ вышеприведен- 

нымъ условямъ, вполнь пригодна для дфла. 

Древесный цемеить представляеть смолистую массу, со- 
стоящую изъ смЪси делия, каменио-уольной смолы и спры. 



Составъ этотъ схожь съ вульканизированнымь каучукомъ. 

По Бэдекеру употребительный составъ слёдующий: 

Дегтят, десен лаз пуда. 
Каменно-угольной смолы. . .2,36 ,„ 
Соры ри даны о вОбЕ- 

Нькоторые хабриканты прибавляютъ къ этой смЪси около 

ВЫ, НЕА ОРВИ ЗА ЗОНЫ И ВВ 

Чер. 1471. 

Зер. тат» 

3-хь фунтовъ парафина, который, придавая масс эластичность 
и мягкость, вмфстЬ съ тмъ облегчаетъ обработку таковой, 

Составныя части примфси кипятятся въ котлЬ отъ 10 до 
12 часовъь, пока смБсь, посл остыващя, не представить 
вполн$ однородной н плотной массы. Древесный цементъ, 

охладившись, представляеть густую темно-бурую жидкость. 
Отличительные признаки хорошо пзготовленнаго древеснаго 

цемента состоять въ томъ, что онъ значительно тягучъ и 

эластиченъ, эластичность эта сохраняется даже при — 20° 

Р, при температур -{ 15 до-|- 18°, масса не должна прили- 

> 
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пать къ вдавленной въ пее ладони, запахъ хорошо приго- 

товленной массы характерный, напоминающий замахъ сры. 

Песокъ, употребляемый для работъ, должепь быть рЪч- 
ной, чистый, безъ землистыхь частицъ. 

Для устройства кровли иредварительно пБлается она- 
лубка изъ 1\/. дюймовыхъ досокъ, ирибитыхъ къ стропиль- 

Чер. 1475. о Ув. 476. 

нымр ногамъ, разставленнымъ на разстоянш отъ 11/4 до 11/ 

аршина, середина отъ середины. 
Доски должны быть по возможности сухя. Поверхность 

палубы должна представлять ровный и гладюй видъ безъ 
выступающихь кромокъ досокъ. 

Доски прибиваются къ стропильнымъь ногамъ гвоздями, 
чер. 1470—8476 (текстъ), шляпки которыхъ н$сколько углуб- 
ляются. Опалубка по металлическимъ стропиламъ представ- 
лена на чер. 2477 (текстъ). 

На ‘устроенной опалубкБ тщательно разравнивается слой 
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мелко просяннаго песку толщиною + дюйма. ПосяЪ этого 
ириступаютъ къ укладкь перваго слоя бумаги. Бумага для 
этихъ работъ изготовляется свертками отъ 2-хь до 24 ар- 
шинъ ширины, длина ея въ сверткахь измъняется отъ 85 до 
125 аршинъ. Бумагу разрьзають на куски соразм$рно длин 
ската кровли отт карниза. до карниза; работа эта ироизво- 

дится обыкновенно подт, иавёсомъ и но окончаши ея иолу- 
ченныя полосы одинаковой даниы снова свертызаются. Кромв 
этихт полост изготовляются еще куски, разрьзанные по 
длинъ, называемые перевязочными полосами ; ширина ио- 

слфднихь измфияется отт 1/4 до 3/4 ширины цльной полосы. 
Первый рядъ бумаги укладывается на выровненную поверх- 
ность песка такимтъ образомъ, чтобы каждая послфдующая 
полоса перекрывала предшествующую на б дюймовь, чер. 1470 
(текстт). Полосы перваго ряда ирикриляются кт ‘досчатой 
палубЪ, помощью щирокошляпныхь гвоздей (длина Г дюйм», 
изъ оцинкованнаго желфза) вбитихт, иа разстоянш 1-го фута 
друг, отт, друга, не но всей длинф полост, а только къ 
коньку н къ краямъ крыши. Нижняя поверхность перваго 
ряда, равно и шестидюймовый закрой между полосами не 
иокрываются древеснымт, цементомт. 

По настнлкь первыхъ двухъ кусковт, перваго ряда, начн- 
наютъ второй рядт, кстати замфтимт, что работу начинаютъ 
всегда съ одного конца крыши, первый укладываемый кусокт, 
второго ряда имфетъ ширину около 1-го аршина 8 вершк., 
т. е. /з цфльнаго куска; это необходимо, чтобы достигнуть 

правильной перевязки въ долевыхъ швахъ между первымъ 
и вторымъ рядомъ. Передъ укладкой перваго куска второго 
ряда пропитывають или вфрнфе смазываютъ первый кусок, 
мерваго ряда на ширину 1 арш. 8 вершк., т. е. на ширину 
накладываемаго перваго куска второго ряда нагрфтымъ дре- 
веснымт, цементомъ, который наносится помощью длинно- 
волосной мягкой щетки, ровнымт и тонкимъ слоемъ. По 
мЪрь нанесешя древеснаго цемента, развертывается первый 

кусокъ второго ряда и приглаживается къ цементу; опе- 
рашя эта требуетъ большой тщательности, во избъжане 

образования складокъ и пузырей. Приглаживаше производится 
также мягкими щетками. 

2 
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Когда первый кусокь второго ряда уложеиъ, то сейчасъ 
же покрываютъ его ;на ширину 1 аршина древеснымъ це- 
ментомъ и`кладутъ первый кусокь третьяго ряда, который 

дЬлается шириною въ половину цфльной полосы; наконецъ, 
смазавши послфдыйй нагрфтымъ цементомь иа ширину пер- 

ваго куска четвертаго ряда, который дфлается шириною не 
болье 8-ми вершковъ, т. е. одной четверти полосы, уклады- 
вають послЬднй. 

Когда по вышесказанному [уложены первые куски четы- 
рехъ слоевъ, то продолжають работу тмъ же способомъ, 
укладывая цфльныя полосы бумаги отъ края до края кровли. 

Когда четвертый слой уложенъ, то всю поверхность бу- 
мажной настилки еще разъ смазываютъ деревяннымъ цемен- 
томъ, (слоемъ нфсколько большей толщины и немедленно 
посыиаютъ всю поверхность мелкимъ сухимъ пескомъ или 
золою, слоемъ толщиною оть 4 до № дюйма. ЗатЬмъ на- 
сыпаютъ крупный песокъ слоемъ въ %/4 дюйма и, наконецъ, 

слой круинаго гравя или щебня толщиною въ 1\/ дюйма, 
къ которому примфшивается глина ‘или жидк известковый 
растворъ (на весь слой около \:. по объему). Какъ глину, 
такъ и растворъ, слфдуеть передъ укладкой перемфшать со 
щебнемъ. 

Разсыпанный третй слой выравнивается и затфмъ или 
‘укатывается каткомъ, или убивается деревянными колотуш- 
ками или трамбовками. 

Покрытие четырехъ скатныхъ крышь въ мёстахъ пересф- 
чей скатовь производится такимъ образомъ, что каждый 
скатъ покрывается самостоятельно и полосы продолжаются 
за линшо перелома кровли, гд нахлестываются другъ на 
друга. Тотъ же способъ настилки примфняется въ мЪстахъ 
пересёчен!я двухъ длинныхъ скатовъ, наклоненныхъ въ раз- 
пыя стороны, т. е. въ разжелобахъ. 

Прикрфплеше бумаги въ конц скатовъ, т. е. на свЪсахъ 
крышь производится: на крышахъ маловажныхъ зданй, имЪ- 
ющихъ ‚больше свфсы, укладывають бумагу такъ, чтобы 
первые три слоя слегка бы выступали за свфсъ крыши, и 
четвертый слой перекрывалъ бы пижележацие ряды бумаги. 
Затфми, смазываютъ всф свышиваюцщяся концы бумаги древе- 
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снымъ цементомъ, перегибаютъ ихъ, какь показано на чер. 
1472 (текстъ), посл чего уже прикр5пляютъ концы бумаж- 

иыхъ рядовъ къ палуб помощью толевыхьъ гвоздей, заби- 
ваемыхъ на разстояни 2-хъ дюймовъ другь отъ друга. 

Бумажная настилка прикрЪпляется, кром$ описаннаго спо- 
соба, еще упорными брусками, служащими для удержаня 
песчанаго слоя на крыш. Бруски этизаготовляются прямо- 
угольнаго сЪчешя, высотою отъ 21/2 до 3-хъ дюймовъ, а ши- 

риною отъ 1!!/ до 2-хь дюймовъ и прибиваются къ палуб 
или привинчиваются винтами. Для свободного стока воды дож- 
девой, проникнувшей въ песчаный слой, дзлаютъ въ нижней 

Чер. 1479. 
Чер. 1480. 

Чер. 1478. 

части брусковъ, обращенной къ палубЪ, небольшия вырЪзки, 
на разстоянм 6-ти или 8-ми дюймовъ другъ оть друга. 

Второй способъ прибивки бумажныхъ рядовъ къ палубЪ 
и укрфплешя опорныхъ брусковъ состоитъ въ томъ, что на 

досчатый настилъ или на первый слой бумаги прибиваются 
цинковыя полосы, чер. 1476, 1478 (текстъ), шириною около 
7 дюйм., такъ, чтобы он свфшивались на два дюйма; на 

полосы эти припаиваются клямеры изъ цинка, которые 
служатъ для удержаншя упорныхъ брусьевъ, кь которымъ 
клямеры прибиваются гвоздями. Отверстя въ брусьяхь для 
пропуска воды дБлаются трапецоидальными. 

На здашяхъь болфе значительныхь, взамфнь улорныхъ 

брусьевъ, скоро портящихся, устраивають цинковый гребень, 

для удержаня песчанаго слоя и гравя, чер. 1476 — 1478 

(текстъ), 

Чер. 1477 — 1480 (тексть) показываютъ конструкцпо дре- 
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весно цементныхъ крышь при воСточныхь желобьяхъ дымо- 

выхь трубъ и брандмауэрахъ; конструкцы эта удобопонятна 

наъ чертежей. 

Средняя стоимость покрытия древесно-цементной кровли, 

не считая опалубки, включая работу и матералъ, отъ 4 р. 

50 к. до 5 р. за квадр. сажень. 

$ 131. Кровли толевыя. При устройств вновь стропилъ, 

спешально предпазначаемыхъ для крыши толевой, слфдуетъ 

имЪть въ виду, что на основан данныхъ, выработан- 

ныхь практикою, лучший подъемъ для толевой крыши ока- 

зался въ \ ширины отверстя строен; подъемь можно до- 

пустить и до Уз, круче-же пе слфдуеть, потому что на- 
прасно придется устраивать болБе длинныя стропильныя 
ноги, увеличится площадь и вёсъ кровли, а вмЪстВ съ тфмъ 

п ея стоимость. 
Смолистая окраска легче и безполезно будетъ стекать, 

а песокъ слетать съ крыши. 
Солнечные лучи дфйствують сильфе на болфе крутую 

крышу и вслЬдств!е этого увеличивается улетучиване по- 
лезныхь для покрытя смольныхь частей и потребуется 
болфе частый ремоптъ и окраска крыши. 

Лля толевой кровли требуется досчатая опалубка изъ 
досокъ, толщиною въ Г дюймъ, настланныхь въ 1 рядь, съ 
продорожкою и обтескою у нихъ кромокъ и съ прибивкою 
ихъ кь стропильнымь ногамъ гвоздями однотесомъ. Стро- 
ПИЛЬНЫЯ НОГИ ПОДЪ опалубку должны быть разставляемы ие 

далЪе 2 арш. 4 вершковь середина отъ середины брусьевъ. 
Въ противномь случа должны быть введены накатины подъ 
опалубку. 

Тлавный матералъь для толевыхь покрыт извъстень 
подъ назвашемъ войлочнало или асфальтовазо отеупорнио 
кровельнао толя. 

Согласно Высочайше утвержденнаго урочнато положен, 
войлочный толь долженъ изготовляться кусками и полотни- 
щамн, длиною 11 сажень и шириною Т арш. 2 вершка. 

Покрыте кровель толемъ можетъ быть производимо тре- 
мя способами: Г) съ брусками, 2) безъ брусковъ обыкиовен- 

пымъ образом и 3) безъ брусковъ двухслойпымъ способомъ. 
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2) 1. Покрыпие толемь съ брусками. Главное пренмуще- 

ство покрымя съ брусками состоить въ томъ, что толь не 
набивается непосредственно на палубу, чфмъ дается возмож- 
ность какъ толю, такь и доскамъ опалубки, совершенно 

независимо другь оть друга расширяться и сжиматься. При 
непосредственномъ-же набиваши толя на палубу, въ осо- 
бенности, если послфдняя сдфлана изъ сырыхъь досокъ, толь 
съ измфнешемь поверхности крыши отъ сильныхъ перемфнъ 
температуры можеть разрываться и образуется течь. Тре- 
угольные бруски лучше всего приготовлять изъ 2-хъ дюймо- 
выхъ досокъ, отпиливая оть нихъ квадратные бруски по 2" въ 
сторонф и распиливая эти посльдше дтагонально, чер. 1481 
(текстъ). Эти треугольные бруски наколачиваются на палубу 
на разстоянм другъ отъ друга немногимъ меньше, чфмъ ши- 
рина толя, поворачивая ребромъ кверху. Бруски прикола- 
чиваются гвоздями, длиною оть 3" до 3/3", которые вбиваются 
на разстоянш оть 2-хъ до 3 ут. другъ оть друга. 

ВслЬдстве нетщательнаго укрьпленя брусковъ, послфдие 
коробятся и толь можеть быть срываемь вфтромъ цБлыми 
кусками съ крышъ. 

Для набивки толя раскатываютъ у края крыши, которую 
нужно крыть, первую полосу толя отъ конька къ карнизу 
такимъ образомъ, чтобы толь выступаль на полъ-дюйма за 
края крыши и проколачиваютъ его въ такомъ положени 
маленькими толевыми гвоздиками съ широкими шляпками, 
вбивая ихъ у самого края на разстоянии 2", оставляя осталь- 

ную часть развернутаго толя неприкрфплениымъ. Подъ дру- 
гой, свободно лежаш край толя подсовывають брусокъ 
(прямымъ угломъ кверху), пока его верхнее ребро ие сольется 

съ краемъ толя. Передь приколачивашемъ бруска не слЪ- 

дуетъ забывать провести молотовищемъ, нажимая его крёпко 
вдоль толя у самого бруска, чтобы онъ легъ вплоть съ гранью 

бруска; этотъ толь, загибаясь, плотно улегается въ углЪ, 

образуемомъ палубой и граныо бруска, чфмъ дается толю 

возможность стягиваться. Если-же упустить это обстоятель- 
ство изъ виду, то толь стягивается и образуются складки. 
Убъдившись, что брусокъь вездь равномфрио и правильно 

покрыть толемъ, приколачиваютъ брусокь и, вслЬдь за- 
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симъ развертываютъ слфдующую полосу толя по другую 
сторону бруска, опять-же считая оть верхняго ребра по- 
слфдняго такъ, чтобы края обфихъ полосъ прикасались друг 
кь другу, чер. 1481 и 1482 (текстъ). Прижавъ молотовищемъ 
и эту полосу, приколачиваютъ слегка гвоздями края обЪихъ 
полосъ къ между ними лежащему бруску на столько, чтобы 
вфтеръ не могъ сорвать толь съ крыши. Подъ свободный 
край толя подкладываютъ слфдующ брусокъ и поступаютъ 

ар. 1481 

такимъ образомъ, пока не покроется уже значительное про- 
странство. 

ЗатЬмь доставляють готовыми съ Фабрики такъ называе- 
мые колпаки, состояще изъ полосъ толя шириною 4" и 

произвольной длины. Въ случа надобности, самъ мастеръ 
можетт ихъ нарФзать (загибая) во время работы. 

Эти колпаки накладываются на верхнее ребро брусковъ, 
гдь стыкаются смежныя полбсы толя, такимъ образомъ, 
что колпакъ равномёрно покрываетъ толь по обф стороны 
бруска. Слфдуеть стараться, чтобы ширина колпака была 
равна 4" и грани бруска 2", чтобы такимъ образомъ края 
колпаковъ доставали до вогнутаго края толя и этимъ спо- 
собствовали болфе плотному прилеганю послфдняго. Для 
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приколачиваня колпаковъ къ брускамь лучше всего упот- 
реблять дюймовые проволочные гвозди и съ возможно ши- 
рокими шляпками. Гвозди необходимо вбивать на разстояни 
2 и какъ разъ по серединВ грани бруска, покрытой толемъ 
и колпакомъ, т. е. въ обЪ стороны бруска въ равномъ раз- 
стояиш отъ верхняго ребра послфдняго и края загиба толя, 
произведеннаго нажимашемъ молотовища. Вообше гвозди 
должны быть вбиваемы возможно тщательно и аккуратно, 
ни черезъ чуръ низко, ни слишкомъ высоко. 

Ь) 2. Покрытие толемь безь брисковь. Начинають покрышку, 
раскатывая толевую полосу горизонтально у нижняго края 
крыши, приколачивая ее 
къ нижней грани палубы, 
чер. 1483 (текстъ), такимъ 
образомъ, чтобы толь вы- 
ступалъ на №" за ниши 
край крыши. Слёдующую 
полосу раскатываютъ па- 
раллельно первой, нотакъ, 
чтобы она на 21" при- 
крывала первую и при- Чер. 748. 
колачиваютъ ее и т. д., 
пока вся крыша не бу- 
деть покрыта. Гвозди слёдуеть вбивать на разстояни 2" 
другъ оть друга и не ниже чЪмь на \" оть края толя, такъ 
какъ кромки часто засыхаютъ и трескаются. 

Къ осмолкВ толевыхъь крышь въ обоихъ описанныхъ 
выше способахъ покрымя толемъ слфдуеть приступать въ 
хорошую погоду, при непремфнномъ условии, чтобы крыша 
была суха. 

Для осмолки употребляется изготовляемый на хабрикахъ 

асфальтовый лакъ, котораго требуется около 10 хунтовъ на 
г квадр. ‘саж. 

Въ мьстахь, въ которыхь прюобрфтеше асфальтоваго 

лака затруднительно, слфдуеть взамфнъ его употреблять 

газовую (каменно-угольную) смолу, прибавляя къ ней нега- 

шенную распавшуюся на воздухь известь, въ пропорци 

отъ 3 до 4 пудовъ извести иа 12 пудовъ смолы. 
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Газовую смолу предварительно слёдуетъ продолжительно 

кипятить для выпаривашя находящейся въ ней въ изобили 

воды. Чмъ выше температура наносимой на крышу смолы, 

тёмьъ лучше послфдняя соединяется съ толемъ, а потому и 

стараются какъ смолу, такъ и лакъ кипятить въ котл вблизи 

покрываемой толемъ крыши и покрывать крышу смолой 

или лакомъ прямо изъ котла. 

Если смола или лакъ стекаеть съ свфжеосмолениыхъ 

крышь, то это происходить только оть того, что смола 

или лакъ не были достаточно нагрфты, отчего и не могли 

какъ слфдуеть впитаться въ толь. 

Осмоливъ около квадратной сажени поверхности крыши, 

Чер. 1484. 

слфдуеть ее сейчасъ посыпать крупно зернистымъ, безъ 
глинистыхъ и землистыхъ примфсей, пескомъ, чтобы произ- 
весть соединеше между толемъ и смолой, пока послёдняя 

не остынетъ. 

Не слфдуетъ опасаться брать большое количество песку, 
такъ какъ онъ нредохраияетъ крышу оть дфйстыя солнеч- 
ныхь лучей и первый дождь смоетъ его излишекъ. Когда 
осмолка крыши съ пескомъ окончательно высохнетъ, то 
крыша можеть быть окрашена смфсью извести клея и воды. 
Прибавляя къ водЬ съ клеемъ всевозможныя друмя краски, 
можно придать крышф любой цвфтъ. 

При повтореши осмолки толевыхъ крышь слфдуеть дер- 
эжаться такого порядка: посл покрытия крыши и осмолки 
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ея, на слБдующее лфто необходимо повторить осмолку, за- 
тТЬмъ каждые 5 или б лёть, смотря по подъему крыши, надо 
производить осмолку. 

с) 3. Двухслойный способь покрытия крышь толеме со- 
стоить въ томъ, что на досчатую опалубку, описаинымъ 
выше способомъ, накатываютъ и прибивають первый слой 

кровельнаго толя, зат6мъ слой этотъ осмаливають асфаль- 
товымъ лакомъ и на горячую асфальтовую окраску иакла- 
дываютъ второй слой, состоящий изъ сБрой кровельной бу- 
маги, вторично осмаливають крышу асфальтовымь лакомъ 
сверхъ сБрой бумаги и наконець по этой вторичной осмолк® 
насыпаютъ слой зернистаго чистаго песку, чер. 1484. (текстъ). 

Чер. 1485. 

Чер. 2486. 

`ПослфдНЙ способъ покрытя представляеть то преиму- 
щество, что толщина кровельнаго толя при немъ удваивается, 

.‚ что только нижн слой толя прибивается гвоздями, верхний 

же слой, ие прикрфпленный гвоздями, нагрфваясь солнеч- 
ными лучами, можетъ усыхать, не причиняя вреда пи себЪ, 
ни нижнему слою кровельнаго толя, при чемъ послфднИ, не 
подвергаясь прямому выгоранио, остается постоянно въ 
своемъ первоначальномъ вид, не отрываясь оть гвоздей. 

На чер. 1485 и 1486 (текстъ) показаиы способы обдфлки 

толемъ кровель при пересёченяхъ съ дымовою трубою, 
брандмауэрной стВной и на конькахъ крыши. 

132. Картонныя и бумажных кровли, Ло примфнешя къ по- 

крытйо кровель войлочнаго или асфальтоваго толя, въ Шве- 
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щи и въ сфверныхъ частяхъ Германйи употреблялся картонъ. 

Въ Швеши онъ составлялся изъ 1-ой части бумажной папки, 

2-хъ частей клею и 3-хъ частей мФлу. Картонъ этотъ про- 

пускали черезъ плющильные цилиндры и пропитывали оли- 

Фою. Картонъ приготовлялся квадратными листами въ 17 

вершковъ, вБсъ листа около 3 хунтовъ. Листы картона при- 

крьплялись мздными или оцинкованными гвоздями съ широ- 
кими шляпками не длиннфе 1'/4", къ досчатой платФормъ, 
швы замазывались масляною замазкого. 

Наконець, снаружи таюя крыши красились масляною 
краскою. 

Въ сЪверныхьъ областяхъ Германи приготовляли картонъ 
слфдующимъ образомъ: обыкновенной средней толщины кар- 

тонъ, приготовленный на половину нзъ шерстяныхъ и льня- 
ныхъ тряпокъ, погружается на ифсколько минутъ въ нагрЪ- 
тую каменно-угольиую смолу. Вынувъ оттуда картонные ли- 
сты, даютъ отечь излишней смол и потомъ складываютъ 
ихъ одинъ иа другомъ, въ видь столба. Сложенные такт, 
картоны оставляются подъ нагрузкою на одни или двое су- 
токь для того, чтобы смола проникла ихъ насквозь, Затфмъ 
ихъ разъединяютъ и сушатъ въ сараяхъ каждый листь от- 
дЬльно; для просушки необходимо около мфсяца времени. 
Высушенные листы кладуть на столъ, вырфзають у нихь 
уголки такъ, какъ показано на чер. 1488 (текстъ) глубиною 

около Та" и потомъ загибають въ нихъ гребни. Работники 
долэкны маслить себь руки, дабы къ нимъ не прилипала 
смола. НЪкоторая часть всего количества листовъ разрЪзы- 
вается на полосы, для иокрыты вертикальныхъ швовъ. 

Подъемъ картониыхъ крышъ составляеть около 1/8 ши- 
рины пролета. Картонные листы, по настилкВ ихъ на сплош- 
ную досчатую палубу, прикрфиляются къ ней гвоздями. Спо- 
собъ кладки и укрплеше картона показанъ на чер. 1487 и 
1488 (текстъ). Окончивъ настилку листовъ, покрываютъ всю 
кровлю горячею смфсыю каменно-угольиой смолы съ нега- 
шенною известью и посыпаютъ ее мелкимъ сухпмъ пескомъ. 
Обмазка эта повторяется, когда первый слой ея совершенно 
засохнеть. Наконецъ крышу отбфливаютъ известью, разве- 
денною на навозной водЪ, повторяя эту окраску каждые два 



года, для сохранен я нижнихь смолистыхъ слоевь обмазки, 
составляющихь главное основаше непроницаемости кровли. 

$ 183. Глиняныя или Дорновы кровли состоять изъ смоли- 
стой оболочки, на основани, приготовленномъ изъ смфси 
глины съ перемолотою дубовою корою (бывшею уже въ упо- 
треблени у кожевниковъ). Вмфсто этой коры употребляютъ 
также мягай мохъ, мякину, кострику, коровью шерсть и 
другя вещества, препятствуюнии глинистой масс трескаться 
при высыхании. 

Пропоршя глины и волокнистаго вещества опредфляется 
предварительными опытами. Приготовленную смЪсь, намазы- 
вають на доску слоемъ около 11/2 дюйма и выносятт, ее на 

ни 
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Чер. .1487. Чер. 1488. ер. (459- 

солнце; если смфсь высохнеть безъ трещин», то проноршя 

хороша, а если въ ней обнаружатся трещины, то надобно 
прибавить волокнистаго вешества. Тщательно ириготовлен- 
ную смфсь растилаютъ на частой и прочной обръшеткь, чер. 

1489 (текстъ) слоемъ толщиною около Г". Обрьшетка 

должна быть такь прочна, чтобы она не гнулась подъ но- 
гами людей, ходящихь по кровлБ. 

Кровельные скаты дфлаются весьма поломе съ тою цЪлно, 

чтобы верхняя смоляная оболочка кровли, разогрфваясь отъ 

дьйстыя солнечныхъь лучей, ие могла сплывать: подъемъ 

крыши составляеть 1 основашя. Когда глиняное основаше 

совершенно высохпеть, то по задфлкЬ тою же массою не- 

большихъ трещинъ, образовавшихся на немъ, приступаютъ 

къ напитыванио основаны горячею каменно-угольною смолою. 

Готомъ, когда смола высохнетъ, покрывають кровяю горя- 

чею смфсью каменно-угольной смолы и пику и немедленно 
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посыпаютъ мелкимтъ сушенымт пескомт, известковымт по- 

рошкомъ или толченымт, кирпичемт,. Наконенъ, когда этотт 

слой засохпеть, смстаютъ съ кровли неприставций песок, 

опять намазывають ее смфсью смолы съ пикомъ и опять по- 
сыпаютъ пескомт. Песокъ, употребляемый на посыику вто- 

рого и послёдняго смолистаго слоя, выбнрается преимуще- 

ственно бфлый, дабы солнечные лучи ие размягчали смолу. 

Вслфдстые неилотности этихъ кровель, происходнвшей 
оть растрескиваня верхней смолистой оболочки, было пред- 

ложено нФсколько сиособовъ для усовершепствованя этиху 
кровель: лучиимъ изл, ннхъ оказался на дЪлЬ слфдуюций. 

На первый слой смолы настилаютъ толстый холсть или тол- 

стые листы бумаги, а на инхт. располагается двойной смо- 
листый слой, какт, выше описано. Холстъ или бумага препят- 
ствуютт растрескиванио кровли. 

Края кровель обдфлываются металлическими листами 
чер. 1489 А (текстъ) или череинцею, чер. 1489 В (тексту). 

Употребляя холстъ илн бумагу, можно оставлять края 
безтъ этой обдьлки, чер. 1489 © (текстъ). 

$ 134. Гливо-содоменныя несгорземия кровли. Подтемъ крышъ 
для соломенныхт, кровель дЪлаютъ не менфе 1/з шприны про- 

лета. Обрьшетка должна быть, но возможности, ‘устроена 
такт, чтобы просвфты между жердннамн были не шире 3-хъ 
илн 4-хь вершков. 

Для упора нижияго ряда соломы во время устройства 
соломенной кровли, на концы стропилт, прибиваются жер- 
Дины пли рЬшетины, которыя но окончанш работы отни- 

маются. 
Рёшетины обыкновенно бываютт круглыя необтесаниыя, 

Он прибиваются плн привязываются къ стропиламъ нво- 
вымн прутьями. Рфшетины укладываются тонкими концами 
выфстВ для составлешя ровной поверхности. Ржаная солома 
навязывается въ пучки толщиною отъ 3-хъ до 4 вершковъ 

такт, чтобы изт, обыкновеннаго снопа выходило не менфе 
трехъ иучковъ; чфмтъ тоньше пучки, тёмъ они лучше про- 
питываются глиной. Вязки для пучковъ пзъ той же соломы; 
ихъ складываютъ на разстоянш Уз отъ комля, чер. 1490 
(текстъ)- 
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Когда солома навязана, вырывается близь постройки яма 
съ ровнымъ дномъ, для укладки пучковъ соломы, шириною 
въ 2 и глубиною Е аршинт. 

Вт, другой ям, вырытой рядомтъ нли въ особомт чан 
приготовляется растворъ глины; глина должна быть, по воз- 
можности, жирная безт, песку и растворт, длается не жид- 
к, а въ родь тЬста илп сметаны. Глина предварительно 
должна быть ипромята, какъ это дфлается для кириича. Па 
дно ямы, вырытой для соломы, наливается приготовленный 
въ другой ямЪ или чан растворъ глины, па 1 вершокъ, и 
вь этомь растворБ уклады- 
вается первый рядъ пучковъ 

соломы. 
Когда будетъ выложент, но 

дну ямы первый рядъ пучковъ, 
его заливаютт сверху раство- 
ромтъ глины такъ, чтобы всь 
пучки были въ раствор, но 

не плавали въ немъ. Наложен- 
ный въ такомъ видф первый 

рядъ иучковъ соломы стара- 
тельно протаптываетсяногами 
или деревянной чуркой такъ, 
чтобы онъ совершенно уплот- 
нился на дн ямы. Посл этого 
въ яму накладывается второй 

ряду пучковъ, также заливается Чер. 2490. 
и также старательно проми- 
нается какъ и первый рядъ, 
затьмтъ, такимь же точно порядкомт накладывается, зали- 
вается и протаптывается третИ, четвертый п посл5дующе 

‘ряды пучковъ; въ такомъ впдф солома должна пролежать 
около сутокъ. Если при заливкЪ растворъ глины будетъ про- 
ходить сквозь пучки соломы на дно ямы, то это значитт, 
что растворъ сдфланъ жидко п его сльдуетъ сдФлать гуще, 
потому что при жидкомъ растворЪ солома не будетт свя- 

зываться н при укладкь будетъ рыхлая и непрочная. Если 
въ яму, гд приготовлена солома, попадетъ много дождевой 
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воды, то, отобравши съ одного края пучки, дождевую воду 
слфдуетъ отлить, иначе растворъ глины разжидится и про- 
моченная въ немъ солома не будетъ имфть клейкости и нал- 
лежащей прочности. 

Вообще же нужно слФдить, чтобы пучки соломы, выну- 
тые изъ ямы, были облфплены глиной и ие имфли видъ обмы- 
той въ водф соломы. 

Первый нижнИ рядъ дБлается такъ: мастеръ, получивт, 
на крыш пучки соломы, развязываетъ ихъ и кладетъ ком- 
лями в5 низь крышъ, упирая ихъ въ подтокь, ровняетъ со- 
лому, дВлая слой толщиною до 2-хъ вершковъ, промазываетъ 
глиной и прихлопываетъ лопаткой; при этомъ наблюдается, 
чтобы одинъ пучекь или снопикъ соломы въ развязанномъ 
видЪ захватываль своими краями часть сосфдняго пучка или 
снопика; этотъ первый рядъ крыши можетъ быть допущенъ 
и толще 2-хъ вершковъ, смотря по величин крыши, но съ 
тмъ, чтобы не было горба на спускЪ. 

Второй рядъ крыши дфлается такъ: снопики распускаются 
и кладутся комлялие вверхь крыши такъ, чтобы нижше концы 
снопиковъ второго ряда захватывали двф трети и не мене 
половины снопиковъ перваго ряда, при этомъ солома раз- 
равнивается рукою такъ, чтобы поверхность крыши была 
ровная и горбовъ или впадинь иа ней не было и чтобы 
каждый изъ снопиковъ ложился краями на сосфднй снопикъ 
по мЪрЬ укладки. Снопики заливаются растворомъ глины и 
прихлопываются слегка лопаткою. 

Третй и всь послфдующе ряды до конька крыши накла- 
дываются также какъ и второй рядъ, т. е. комлями вверхъ 
крыши, при этомъ наблюдается, чтобы каждый верхний рядъ 
снопиковъ захватывалъ своими концами не менфе двухъ тре- 
тей ближайшаго къ нему нижняго ряда такъ, чтобы крыша 
выходила непремфнио въ три слоя; при укладкВ солома 
тщательно разравнивается рукою такъ, чтобы поверхность 
крыши была совершенно гладкая и ровная безъ впадинъ и 
горбовъ. Впадины должны заполняться болфе толстымъ 
слоемъ соломы, но отнюдь не заливкою растворомъ глины. 

Если первый рядъ снопикозъ укладывался оть правой 
руки кь лЪвой, то второй рядъ снопиковъ долженъ уклады- 
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ваться обратно — оть лпой къ правой, трет снова отъ 
правой къ лЬвой и т. д., при чемъ, какъ уже сказапо выше, 
снопики должны захватывать своими краями сосфдне къ 
нимъ снопики и пи въ какомт, случаъ не слфдуетъ класть 
ихь только въ притычку. При послфлнемъь рядь споппковъ 
на конькё крыши, снопики распускаются и перегибаются 
черезъ конекъ пополамъ на обф стороны; затфмъ солома 
разравинвается, смазывается растворомъ глины и ухлопы- 
вается лопаткою. 

ВозлЬ дымовыхъ трубъ, въ особенности если дымовыя 
трубы. выведены не въ конькь крыши, снопикп соломы 
должны быть уложены такимь образомъ, чтобы верхняя 
дождевая вода по крышф стекала мимо трубы и чтобы течи 
возлЪ трубы на крышЪ не было. 

Если послЪ укладки послфдняго ряда снопиковъ поверх- 
пость крыши будетъ ровная, безъ горбовъ н впадинъ, а 
снизу подъ крышей не будеть замфтно ни щелей ни провз- 
совъ пучковъ соломы, —то работу крыши можио считать 
выполненной удовлетворительно, въ противномъ же случаЪ 
слфдуеть немедленно же исправить, а при невозможности 
сдълать исправлешя,—тВ звенья или прясла крыши, которыя 
дЬланы плохо, слфдуетъ къ ряду перекрыть снова. 

Въ виду этихъ случайностей слёдуетъ, раздфливъ крышу 
на звенья или прясла, закрыть отдфльно каждое звено, начи- 
ная съ конца до конька крыши, тогда каждое звено крыши 
можно исправить или передфлать, хотя бы и впослфдстыи, 
не трогая всей остальной крыши. На томъ мЪстЬ, глЬ одно 
звено соединяется съ другимь, слфдуеть дБлать выпуклый 
шовь посредствомъ укладки одного лишняго снопика, 
такъ, чтобы всегда можию было отличить одно звено отъ 

другого. 

При болыпихь крышахъ необходимо наблюдать, чтобы 

на нижней части крыши слои соломы были толще, чфмъ на 

верхней части крыши, такъ какъ внизу крыши скопляется 
больше дождевой воды. 

ПослЬ хорошей просушки на поверхности крыши обра- 

зуются трещины; тогда крыша заливается поверхъ глиня- 

нымъ растворомъ, при чемъ полезно растворъ дЬлать погуще 
а 
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и растирать его на крыш щеткою. Заливка эта повторяется 

черезь два или три года, смотря по качеству глины; обы- 

кновенно ее дфлаютъ, когда солома па поверхности крыши 

начнетъ оголяться. Чтобы сдёлать глиняный растворъ болве 

вязкимъ и прочнымъ, въ него прибавляють пелеву, мякину, 

отруби, мелкую солому, сфиную труху, кострику, мельнич- 

ную пыль, малое количество иегашенной извести, смотря 

потому, что есть на лицо. 
ВЬсь 1 квадр. саж. глино-соломенной крыши, при тол- 

щинё крыши оть П/з до 2 всрш. 

въ сыромъ видЪ оть 15 до 21 пуда 

въ сухомь „ » 7Ть ИП пудовъ. 

На 1 квадр. саж. потребно матер!ала: 
соломы ржаной отъ Г\/з до 2 пудовъ- 
ГЛИНЫ „бб „ д пудовъ. 

Означенный выше способъ устройства глино-соломенныхъ 
крышъ розсыпью опубликованъ во всеобщее свфдьше Нов- 
городской губернской земской управой въ пон 1802 г. 

Способъ устройства глино-соломенной крыши или крыши 
подъ глину, описанный Г. Чайкннымъ въ журналЪ „Сель- 
с«й хозяинъ“ въ 1894 Г., СОСТОИТЪ ВЪ слфдующемъ: 

Для безостаповочнаго и при томъ вполнф успфшнаго 
производства соломенно-глиняной крыши необходимо не ме- 
нЪе би не болфе 7 человёкь рабочихъ, кром$ кровельщика. 
Изп нихъ двое могуть быть и женщины или подростки, а 

остальные—взрослые мужчины. КромЪ того необходима еще 
одна лощадь для возки воды и подвозки сноповъ отъ м5ста 
вязки къ крыш. Эти рабочие распредфляются по работамъ 
такъ: для вязки сноповъ полурабочихъ или женшинъ —2, 
для вымачиваншя сноповъ и приготовленя раствора — 3. или 
2, для подачи сноповъ иаверхь—Т и для возки воды 1. 

Прежае всего роются двЪ ямы для разбалтыванй въ них 
раствора глины и для мочки сноповъ. ОнЪ должны имбть 
въ длину 3, въ глубину 1/2 арш. и въ ширину '/ арш. 
Въ одной изъ такимъ ямъ приготовляется боле густой 
растворъ глины для поливки крыши, а въ другой боле 
жидюй — для вымачивашя въ иемъ сноповъ. Въ то время 
какъ часть рабочихь будеть занята рытьемь ямъ, друме 



должны вязать снопы, чтобы такимъ образомъ пмЬть ихъ 
иЪкоторый запасъ. Легко пронннаемый водою грунтъ не 
мфшаетъ длу, лишь бы только стёнки ямы не обваливались; 
какъ только будетъ сдьлано немного раствора, стЬнки, 
обмазавшись глиной, перестають всасывать воду. 

Приготовивши ямы, приступають къ разбалтываийо въ 
одной изъ нихъ жидкаго раствора глииы (коисистенщи гу- 
стого молока) для вымочки въ немъ сноповъ. Сначала въ 
яму наливають воды, а потомъ въ то время, какъ одни бро- 
саютъ въ нее глину, друме колотушками приводять воду въ 
движене. Такъ нужно дЬйствовать до тфхь поръ, пока не 
получится растворъ желаемой густоты, Посл этого въ яму 
иакладывають поперегъ ея длины рядъ сноповъ и колотуш- 
ками надавливають ихъ, чтобы, вытЬснивЪ изъ сноповъ воз- 
духъ, лучше окунуть ихъ въ растворЪ. Но лучше вообще, а 
особенно при густомъ растворЪ глины, мять снопы босыми 
ногами. Когда выдфлеше пузырьковъ воздуха прекратится, 
снопы вынимаютъ вилами. Если вилы деревяиныя, то такое 
вынимане одновременно должны производить двое: для этого 
они становятся противъ узкихъ сторонъ ямы и, втыкая ви- 
лы разомъ съ двухъ сторонъ въ одинъ п тоть же снопъ, 
поднимають его п кладуть надъ широкимъ краемъ ямы такъ, 
чтобы стекающ съ сноповъ растворъ попадаль опять въ 
яму; желЪзными виламп каждый рабоч! можеть вынимать 

отдльный снопъ. Вынувши всь снопы, кладутъ въ яму но- 
вый рядъ ихь и поступають съ ними точно также. ИзрЪдка 
въ промежуткахъ, когда яма бываеть свободна оть сноповъ, 
растворъ нужно взбалтывать. 

Когда съ одной стороны ямы сноповъ будетъ положено 
много (примёрно, сотня, полторы), пхъ кладутъ съ другой 

стороны и, наложивши тамъ столько же, прекращаютъ пока 
мочку и приступають къ приготовлению въ другой ямЪ гу- 

стого раствора для заливки крыши сверху. Къ этому вре- 

мени въ ту яму уже должна быть налита вода. Растворъ 
для заливки долженъ быть очень густь (зустоты сметаны и 
даже пуще). Густоту его можио считать достаточною только 

тогда, когда въ немъ рыхлые куски глины, осторожно пу- 

шенные будуть плавать. 
21+ 



Въ это время приступають къ самому покрытию. Подаютъ 

снопы иа верхь послфдовательно въ томъ порядкЪ, какъ они 

были мочены. Это дьлается въ виду того, что раньше вы- 

моченные снопы уже освободились отъ излишняго раствора 

и слБдовательно легче для подачи вверхъ. 

Кровельщикъ начинаеть укладку сноповъ съ самаго ниж- 

няго ряда и притомъ въ двускатной крыш$ съ ила, а въ че- 

тырехъ скатной отступя оть пла афшипа на два. Начинать 

четырехъ-скатпую крышу съ угла ии въ какомъ случа% нельзя. 
Укладку нужно производить слльва направо, противъ движе- 
ит солнца. Первый рядь укладываеныхь споповь ие должно 
развязывать. 

Кровельщикъ, беря въ руки снопъ, ибсколько сдвигаетъ 
свясло съ средины его и кладетъ средшюю на нижнюю лату 
такь, чтобы наружу свЪшивалась больная его сторона, а 
внутрь приходилась меньшая. При этомъ очевидно свясло 
будеть находиться за первою латою, выше иея, вслЪдств!е 
чего снопъ какъ бы иБиляется за лату и, слфдовательно, 
держится на ней крёпче. Конець снопа, обращенный внутрь, 
кровельщикь подвигаеть подъ вторую лату. Расправивши 
нЪсколько солому уложеннаго снопа, онъ беретъ второй 
снопь и, сдвинувши съ средины свясло, кладетт, его такимь 
же точно образомъ, рядомъ съ первымъ, стараясь какъ можно 
сильнфе придавить ихъ другъ къ другу. Потомъ кладетъ 
трети, четвертый снопъ и т. д., стараясь плотно сдвигать 
ихъ, для чего, положивши нфсколько сноповъ, онъ ударяет» 
по ‘крайнему раза два съ боку пятою лЬвой ноги. Такимъ 

образомъ онъ кладетъ рядъ сноповъ на пространствЪ 2—3 

аршинъ ие болъе, послЪ чего поверхь перваго ряда начи- 
наетъ класть второй. Снопы второго ряда и всёхъ послё- 

дующихь кладутся уже развязанными. Кровельцикъ, стоя 
колЪнями на уложеняыхь раныше снопахъ, береть каждый 
снопъ, кладеть его на мфсто, разрываеть свясло, которое 
бросаетъ тутъ же рядомъ со снопомъ, поближе къ латамъ, 
придавливаеть снопъ руками и колЬномь посильнье и, рас- 
правивши аккуратно солому, береть второй снопъ, который 
кладеть рядомъ съ первымь, плотно прижимаеть къ нему 
и во всемъ поступаеть съ нимь также, кань и съ первымъ. 



Положивши второй рядъ, кровельшикь такимъ же поряд- 
комъ кладеть трети, четвертый ряды и т. д., полвигаясь 
все выше и выше до самаго гребня, гдф послфдне-положен- 
ные дьа ряда сноповъ должны свЪшиваться концами на про- 
тивуположную сторону. Со второго ряда кровельщикъ дол- 
женъ строго наблюдать затфмъ, чтобы у него наружные 
концы соломинъ обязательно лежали ниже внутреннихъ. Съ 
первыхъ же рядовъ (съ шестого, съ седьмого} кровельщикъ 
начинаеть постепенно утолщать крышу. Для этого онъ ие- 
много надвигаетъ (напускаетъ) каждый вышележащй рядъ 
сноповъ наружу, за край иижележащаго ряда. Мапускать 
нужно возможно постепенифе, чтобы не утолстить крышу 
сразу и не сдфлать на ней выступа. Напускають приблизи- 
тельно до средины разстояше между стрфхой и гребнемъ 
или немного выше, послЪ чего постепенно начинаютъ затя- 
вать, т, е. понемногу придвигаютъ снопы каждаго ряда ближе 
къ латамъ, Затягивать нужно также осторожно и посте- 
пенно. Утолщеше крыши въ самой толстой ея части, т. е. ' 
на срединЪ, не должно превосходить толщину крыши у 
стрЪхи больше какъ на 1—2 вершка. 

Положивши такимъ образомъ половину сноповъ съ низу 
до верху, т.е. „пройдя графу“, какъ говорятъ, кровельщикъ 
приступаеть къ расчесыванио поверхности крыши, а потомъ 
и кь поливкЬ ея растворомъ. Для этого онъ становится 
сбоку грахы, съ правой стороны ея на латы и двигаетъ гре- 
бенкой по солом сверху внизъ. Сначала онт, ставить зубья 
гребенки наклонно острями впередъ (внизъ) и, нажимая 
легко, сгребаеть только сверху лежашия соломины, но по- 
томъ, разъ за разомъ, углубляя зубья гребенки въ поверх- 

ность крыши, вычесываеть ее все глубже и глубже и въ 
конц концовъ достигаеть на глубину длины зубьевъ гре- 

бенки, т. е. на ПИ вершка. При этомъ слфдуеть стараться, 

чтобы крыша вездф была расчесана одинаково хорошо. Рас- 

чесавши солому достаточно, кровельщикъ поливаеть ее ра- 

створомъ глины, причемь поливку эту начинаеть сверху. 

Выливши на самомъ верху по ширин$ всей грахы 2—3 ведра 

раствора, онъ разравниваеть его ребромъ гребенки и про- 

чесываетъ опять, чтобы растворъ проникъ въ глубь соломы, 



по крайней мфрЪ на глубину расчесаннаго слоя, посл чего 

опять приглаживаеть поверхность. Потомъ, выливщи еще 
столько же раствора ниже, онъ поступаеть съ нимъ 

также, разравниваеть его гребенкой, расчесываетъ и при- 

глаживаеть опять поверхность. Такъ кровельщикъ двигается 
сверху до самаго низу. Пока онь будеть поливать крышу 

внизу, вверху растворъ впитаетея въ солому и поливку 
нужно повторить. Поливать нужно одно и то-же мфсто нф- 
Сколько разъ до тзхъ поръ, пока солома не приляжетъ п 

кониы ея ие пересталиуть торчать, а поверхность крыши не 
сдфлается почти совершенио гладкою. Во все продолжеше 
поливки кровельщикъ долженъ почаще и сф силою ударять 
спинкою гребенки по поверхности крыши, чтобы, какъ го- 
ворятъ, осадить солому и чтобы растворъ, благодаря стря- 
хиванйо соломы, проникалъ поглубже. 

Необходимо замфтить, что при расчесываши и поливкЪ 
растворомъ, крыша значительно утоньшается протпвъ того, 
какою она была до этихъ съ пей манипуляций. Поэтому ее 
слрдуетъ дфлать первоначально на 1—1\ вершка толше 
того, какою ее желаютъ пмть, въ разсчетф, что на эту 
величину толщина ея уменьшится. 

„Для подачи на верхъ раствора глины, ири средией вы- 

сотв крыши, подставляють съ правой стороны начатой 
эграФы“ лстницу, на которую становятся два рабочихъ, изъ 
коихъ одинъ внизу, а другой вверху, на высоть стрЬхн, 
Третй-же рабоч набпраеть ведрами растворъ и подаетъ 
его стояшему на лЬстницу внизу, который, въ свою очередь, 
передает его выше. При значительной высот укрываемаго 
здашя и особенно при значительной его величин% всегда 
слфдуетъ для подачи раствора вверхъ устранвать „журавль“. 
Растворъ во время поливки должно усиленно взбалтывать. 
Покончивши такимь образомъ съ одной грахой, приступаютъ 
ко второй, третьей и т. д., которыя ведутся такимъ-же по- 
рядкомъ и такой-же величины. При этомъ первый снопъ 
каждаго ряда новой графы возможно плотифе подбивается 
подъ нихъ; каждая новая граФа дфлается на 1—1\/ вершка 
толще прелылущей, такъ какь посл расчески, поливки и 
осаживаня она на эту величину сдфлается тоньше. 



Поступая такимъ образомъ, кровельцикь двигается кру- 
гомъ крыши слЬва направо, возводя граху за грахой. Въ 
угловыхъ графахъ снопы укладываются точно такъ же. Ци 
вт, какомъ случаз не должно угловую графу начинать съ 
угла или кончать въ углу: начавши на нкоторомъ разстоя- 
ни отъ угла на одной покатости, ее нужно кончить на та- 
комъ же, приблизительно, разстояни отъ этого же угла, 
на сосфдней покатости. Хотя такую графу не такь удобно 
расчесывать и поливать, но зато нфтъ опасности, что уголь 
дасть течь. А послфднее обязательно и скоро случится, если 
стыкъ (лия соединешя) двух, граеъ пройдегь по ребру 
угла крыши. На углу солому нужно укладывать, уплотнять 
и расчесывать особенно тщательно; точно также нужно и 
поливать посильнфе. 

Дойдя до стороны, противоположной той, съ которой свф- 
шиваются положенные наверху снопы, кровельцикъ начи- 
наеть соединять на гребнф снопы двухъ противоположных» 
покатостей. Это онъ дБлаетъь такимъ образомъ: дойдя до 
верху, онъ приподнимаеть свфсившйся съ противоположной 
стороны верхн!й рядъ сноповъ и въ свободное пространство, 
образовавшееся подъ, приподнятыми концами сноповъ, вкла- 
дываетъ концы укладываемыхъ съ этой стороны сноповъ, хоро- 
шенько расправляеть ихъ и опять опускаетт, на нихт, прииодня- 
тые концы. Потомъ также кладетъ другой рядъ. Такимъ обра- 
зомъ, снопы одной стороны перекрываются концами сноповъ 
противоположной. Несравненно лучше, впрочемт, если рань- 
ше уложенные снопы кромЪ того, что приподнимаются, еще 
и раздЬляются съ конца по горизонтальной лини и въ обра- 
зовавшееся углублеше вкладываются также раздфленные 
концы вновь укладываемыхъ съ этой стороны сноповъ. Та- 

кое раздфлеше сноповъ гарантируеть отъ возможнаго обра- 

зованя въ крышв на этомъ мъстЬ небольшихъ пустотъ. Когда 

такимъ образомъ будетъ сдлано на протяжеши всей граФы, 

кровелыцикь накладываеть на самый гребень еше одинъ, 

послёдий рядъ сноповъ, также развязанныхь. Этотъ рядь 

долженъ быть положенъ такъ, чтобы снопы, иерегибаясь на 

срединЪ, свЪшивались одинаково на обЪ стороны. Если 

одного ряда будетъ недостаточно, чтобы выполнить гребень 
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и придать ему надлежащую остроту, можио положить И дру- 

гой, только нужно ихь уложить возможно равномфрнфе п 

правильнве и какъь можно спльфе уплотнить, для чего кро- 
вельшикь топчетъ ихъ ногами. По окончаши укладки сно- 

повъ и по поливк только что уложепной графы, наклады- 

ваюту на, гребень крышн слой сухой глины. 
Предварительно гребень обильно поливается очень гу- 

стымъ растворомъ и сухая глина, подаваемая въ ведрахъ 
или коробкахъ, высыпается прямо въ растворъ, вжимается 
въ него и разравнивается руками, причемъ она располагается 
вдоль гребня въ видь довольно высокаго гребешка отъ Г!/з 

до 2 и даже до 3 вершковъ. Потомъ кровёльщикъ такнмь 
же порядкомъ соеднняеть на гребиф, съ противоположной 

стороны крыши, графы вторую, третью ит. д., до послфд- 
ней и также вездЪ, вдоль всего гребня, накладываеть слой 

сухой глины и хорошенько его разравниваетъ. Посл$ этого, 
осмотръвши всю крышу и удостовфривитись, что вся поверх- 
ность ея приведена въ надлежаши порядокъ, что нигдф нЪтъ 
ни углублени, ни бугровъ и что гребень представляетъ со- 
вершенно прямую лимшюо, безъ малЫниихъ впадинъ, кровель- 
щикъ осторожно спускается внизъ, стараясь не повредить 
поверхность крыши. Это дфлается удобнфе всего по длии- 
ной лестниц. 
У законченной такимъ образомъ крыши остается только 

обрфзать стрёху и тогда она совершенно готова. Обрзы- 
зать крышу надо обязательно, ибо если ее оставить необ- 
рЪзанною, в$теръ, приводя въ движеше висящую солому, 
производить высыхаше стрЬхи и крыша скоро требуеть ре- 
монта. Обрфзку производятъ вдвоемъ. Сначала по краю 
крыши отъ ‘угла до угла туго натягиваютъ веревку, которая 

служить для обозначешя направлешя срЪза. Потомъ при- 
ставляютьъ двф лЪстницы, —одну подлиннфе къ крышф, дру- 
гую покороче къ стфиф, на нихъ входять рабоче и начн- 
нають работать косою, строго придерживаясь нанравлешя 
натянутой веревки и двигаясь справа иа лЪво; т. е. по солнцу. 
Плоскость срфза должна быть перпендикулярна плоскости 
крыши и, слфдовательно, наклонна къ вертикальной лини. 
Время отъ временн косу нужно точить, чер. 1401 (текстъ). 



Еслн покрываемая глино-соломенной крышей постройка 
загибается поль угломъ, то въ мфстБ сгиба крыши обра- 
зуетъ входящий уголъ или ложбину. Поэтому глиио-соломен- 
ная крыша, какъ и просто соломенная, можеть дать течь 
въ такомъ сгибЪ. Это происходить оту, того, что чрезъ об- 
разуемый крышею желобъ проходит наибольшая масса 

дождевой воды, которая и смываетъ быстро глину. Между 
тЬмъ — въ подобныхъ желобахъ укладку соломы пропзво- 

дятъ небрежио и безъ должной тщательности. Для преду- 
преждешя течи нужно, чтобы крыша вт, самой ложбин 
дЬлалась вдвое и даже втрое толще, чЪмъ во всЬхъ осталь- 
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ныхъ мьстахъ; чрезъ это уголъ закругляется и вода течеть 
въ немъ по большей поверхности, а сл5довательно, должиа 
медленнфе смывать глину. КромЪ того важно, чтобы здЪсь 

солома была правильно уложена, равномфрно и сильно при- 

давлена и очень обильно залита густымъ растворомъ глины. 

Другой случай, когда крыша на срединф перегибается и 

переходить изъ болфе покатой въ менфе покатую. Этоть 

случай особенно чисто имфеть мфсто’ тогда, когда крыша, 

напр., надъ крыльцомъ служить продолжешемъ крыши зда- 

вия. Тогда по лини соединеня этихъ двухъ крышъ обра- 

зуется впадина, въ которой вода задерживается и чрезъ это 



происходить быстрое гшеше и порча крыши въ мВстЬ сгиба. 

Для предупреждешя такого случая лучше избфгать подоб- 

наго соединены и длать обф крыши самостоятельныя. Если 

же этого сдфлать почему-нибуль нельзя, въ мЬстВ соедине- 

шя крышъ солому нужно настилать настолько толще, чтобы 

она оть гребня до стрёхи представляла плоскость безъ вся- 

каго или почти безь всякаго углубленя. Если же и этого 
сдфлаль нельзя, то нужно, по крайней мьръ, на сгибЪ утол- 

стить крышу настолько, чтобы она въ этомъ мЪстЪ не пред- 

ставляла рфзкаго перелома и выгибалась лишь постепенно. 

Затфиъ, конечно, нужно полить обильнфе это мфсто раство- 
ромъ глины. 

Когда глино-соломенная крыша будетъ закончена, она 
представляется самой себЪ вполпё. Если она устроена пра- 
вильно п потомъ не подвергалась какимъ-либо механиче- 
скимъ поврежденшямъ, то смфло можно разсчитывать, что она 
просушествуеть мноме годы безъ всякаго ремонта. Но для 
того, чтобы крыша служила дЬйствительно долго, въ обра- 
щеши съ ней необходима нфкоторая осторожность. Лазанье 
людей по пей должно быть допускаемо лишь въ крайнихъ 

случаяхъ, да и то по лЬстницф, по которой челов$къ, не ка- 

саясь совершенно крыши, можеть сойти уже на самомъ 
гребнЪ, по которому можно ходить безъ опасешя повредить 
крышу. По окончаши работы на крышф нужно хорошенько 
загладить на гребнф свои слфды. Лазанье по глино-соломен- 
нымь крышамъ домашней птицы и кошекъь также должно 
быть устраняемо по возможности, ибо это служить обива- 
нНо съ нея глины и существенному ея поврежденю. Также 
ни въ какомъ случа не должно па потолокъ покрытаго полъ 
глину зданя сыпать зерно, — такь какъ тогда и мыши, и 
крысы неизбЪжно поселятся на чердак, сдвлаютъ въ кры- 
шф свои ходы, чфмъ, конечно, очень сильно повредять са- 
мую крышу. Наконецъ, нужно наблюдать, чтобы на гребн® 
крыши не появлялись впадины („сдлины“), если-же оиЪ по- 
являются (что указываеть на нетшательность работы кро- 
вельщика или на неосторожность, съ которой холять по 
гребню), необходимо таюя впадины заполнять глиной или, 
что горазло лучше, особенно при большихъ впадинахъ, со- 



всЪугь разобрать крышу на мфстВ впадины и снова аккуратно 
задфлать образовавшееся отверстйе, стараясь какь можно 
плотнЪе уложить солому, съ соблюдешемъ всфхь предосто- 
рожностей и безъ повреждения нижележашихъ слоевъ. Впро- 
чемъ, подсыпать глину па гребень крыши черезъ каждые 
5—6 льть слфлуеть и въ томъ случаЪ, если даже сБдлины 
не образуются. Этимь можно предупредить ихъ образова- 
не, такъ какъ гребень чрезъ это сохраняетт болЪе острую 
Форму. Если-же образуется впадина гдф-нибудь по срединв 
ската (что иногда бываеть на сильно пологихъ и тонкихъ 
крышахъ), то нужно, ие дожидаясь въ этомъ мстЪ течи, 
осторожно выбрать запавшую часть крыши и въ образовав- 
шееся отверсте ввести новое количество хорошо пропи- 
танной глины и правильно сложенной соломы и, разровнявъ 
и прочесавъ ее хорошенько, полить снаружи густымъ ра- 
створомъ. Этими двумя случаями почти и ограничивается 
требуемый глино-соломенной крышей ремонтъ. 

При соблюден!и всего этого и при устранеши перечи- 
сленныхъ неблагоприятныхь влянЙ или, по крайней мЪръ, 
при умеиьшени ихъ до пупипип’а, правильно возпеденная 
глино-соломенная крыша смфло просуществуеть 25—30 лфтъ 
и болыше. Конечно нужно, чтобы крыша была правильно 
устроена и матералы для нея были взяты доброкачествен- 
ные, такъ какъ въ противномъ случаЪ срокъ службы зна- 
чительно уменьшится. Но, принимая во внимаше, что вс 
требованы крыши подъ глину, какъ по возведепио, такъ и 
по уходу за нею легко выполнимы, можно разсчитывать, что 

только въ исключительныхъ случаяхъ она окажется мензе 

долговфчною. 

Просуществовавъ лЬть пять, крыша подъ глину съ ме- 
не освЪщаемыхъ солнцемъ сторонъ начинаетъ покрываться 
мхомъ. Кьъ десяти годамъ эти стороны почти совершенно 

зеленЪють, а подсолнечныя начинаются покрываться мхомъ. 

Льть въ 20 крыша дфлается почти совершенно зеленою. 

На чер. 1401 (текстъ) показаны обрЬзка снизу и обдьлка 

гребня глино-соломенной крыши. 
Въ 1882 году херма Красноухимскаго реальнаго училища 

начала впервые примфнять устройство несгораемыхь соло- 



менно-ковровыхь крышъ и постепенно совершенствуя спо- 
собы устройства ихъ, въ настояшее время въ 9-мъ издапи 

наставленя къ изготовлению соломенно-ковровыхъ несгора- 
емыхъ крышъ даеть между прочимъ слфдуюция свфдьшя о 

способЪ ихъ устройства: | 
Ковры ткутся на особенно приспособленномь для того 

станкБ изъ обыкновенной соломы, причемъ сухую солому 
предварительно зньсколько всприскивають водою, чтобы она 
менфе топорщилась и илотиье ложилась въ утокъ. Гкать 
ковры можно изъ всякой соломы; короткой, длинной, мятой 

(машинной молотьбы) и прямой; но работа изъ соломы мало 

помятой — старновки идетъ вдвое скорфе, слфдовательно, и 
выгоднфе, П/ифина ковра не зависить отъ длины соломы, 
такъ какъ короткая солома кладется въ пучки въ разбфжку, 
причемъ коротеньюя соломинки замыкаются и удерживаются 
нитями основы такт, плотно, что ихъ, изъ хорошаго соткан- 
наго ковра, трудно выдернуть руками. Самая удобная ширина 
для ковровъ соломенныхь можетъ быть признана: при кровль 
крыши въ два слоя 1'4 аршина, нри кровлль-же въ три слоя — 

т аршинь 12 вершков; толщина ковра можетъ быть посто- 
янная оть \з до % вершка, Длина ковра зависить оть 
длины иитокъ, употребляемыхъ въ основу; вообще-же нужно 
стараться ткать ковры возможно длиннфе, такъ какъ прн 
этомъ работа идетъ безостановочно и не теряется время 
па зачины работы, а потомъ ковры можно свободно рЪзать 
на’куски какой угодно длины. 

Для основы при тканьф ковровъ берутся илн прочныя 
нитки, употребляемыя для плетенья неводовъ, или-же ссу- 
ченныя бичевки (приблизительно въ половину тоньше са- 
харной веревки), употребляемыя обыкновенно для спуска 
веревочныхь возжей. Изъ пуда указанной бичевки выходить 
ковра отъ 400—520 аршинъ. Понятно, чфмъ тоньше нить 
основы, тБмъ больше количество ковра получается изъ пуда 

- и ТЬмь плотнфе выходить самая ткань ковра, такъ, что платя 
за тоиюя и прочныя нитки дороже, чФмъ за толстыя, можно 
еще остаться въ барышахъ не только въ количеств аршинъ 
ковра, но и въ качествЪ его. 

Стаиокъ для тканья соломенныхь ковровъ настолько 



прость, что можеть быть сдфланъ каждымъ плотникомъ. 
Стоимость егб по красноухимскимь цфнамъ опредляется 
въ 8 рублей, причемь нужно имфть въ внду, что обзаво- 
днться такимъ станкомь каждому хозяину-крестьянину н?тъ 
никакой надобности. На станкЪ два рабочихь ткуть отъ 
30 —130 арш. въ день; слЬдовательно, иа одномъ стаикЪ, 
заведенномъ на общественныя средства, можно за зиму на- 
ткать ковровъ на цфлую деревню. 

Такой станокъ отличается отъ обыкновеннаго „кросна“, 
устраиваемаго для тканья холстовъ, только своими размв- 
рами и валами для натягиваиья основы и према тканья, а 
отчасти устройствомъ нитчанокъ и берды, дфлаемыхъ нф- 
сколько иначе. 

Дабы получить вполнь несораемую кровлю, нужно какъ 
можно лучше и насквозь пропитать соломенные ковры гли- 
ной, Для этого берутъ самую жирную глину, т. е. такую, 
въ которой было-бы очень мало песку. Достоинство глины 
легко опредфляется зубами —ч$мъ меньше хруститъ она 
подъ зубами, тЬмъ менфе, слЬдовательно, въ ней песку. Для 

мочки ковровъ глину разводятъ въ вод густотою сметаны 
въ обыкновенномъ творилЪ, т. е. въ квадратной ямЪ, выры- 
той въ землЬ. При неимфнм жирной глины, можно употреб- 
лять и песчаную, но въ этомъ случаз поступають такимъ 
образомъ: выкапываютъ творило глубокое, аршина въ 2— 
З\/з глубиною, разбалтывають въ немъ глину, дають песку 

осфсть на дно, а потомъ сверху счерпывають растворъ глины. 
Такая предосторожность необходима потому, что при мочкВ 
соломы въ песчаной глин, крупный песокъ закупориваетъ, 

отверстя и мьшаеть проникновенио глиняного раствора во 
внутрь соломинъ. 

Для мочки ковровъ копаютъ длинную яму, глубиною въ 

Т или ГП аршина и такой ширины, чтобы коверъ свободно 

помщался ие упираясь своими краями въ стьны ямы, а 

ньсколько отстоялъ отъ нихъ. Длина ямы можеть быть раз- 

лична отъ 5 до 10 аршинъ, причемъ ее дБлаютъ тфмЪ длин- 

нъе, чВмъ большее количество требуется ковровъ. Нужно 

замфтить, что чФмъ мельче и длиннфе яма, тёмъ легче изъ 

нея выкатывать вымоченные ковры. 
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Самая мочка производится такимъ образомъ: на дно ямы 

сперва наливают глиняный растворъ густоты сметаны, вершка 

на 2 глубиною, въ который и погружаютъ въ развернутомъ 

видв, первый слой ковра. Затьмъ слой обливаютъ новымъ 

количествомъ раствора и старательно, переминаясь съ ноги 

на ногу, утаптываютъ его въ глинф. При этомъ будетъ вы- 

ходить воздухъ сперва въ вид крупныхъ пузырей, а по- 

томъ, по мёрё его выдавливашя изъ соломы, пузыри все 

уменьшаются, становятся едва замфтны и, накоисць, совсьмт, 

не появляются, что и будетъ служить признакомъ того, что 

утаптываше произведено въ достаточной мёрф, т. е. что 

изъ соломинъ весь воздухъ выгпанъ и на мсто его черезъ 

трещины проникъ тонкй глиняный растворъ. Напитавъ первый 
слой ковра, кладуть другой, а если кусокъ ковра длиннфе 
мочильной ямы, то его перегибають въ копи ямы и расти- 
лаютъ обратнымъ ходомъ. По второму слою снова наливаютъ 
глину въ такомъ количествЪ, чтобы онъ подъ ногами чело- 
вБка погружался бы въ ней, и снова вытаптываютъ воздухъ. 
Такь, настилая новые ‘слон ковровъ, поливая каждый изъ 
нихь новымъ количествомъ раствора и утантывая по настилкВ 
каждаго новаго слоя, продолжаютьъ работу до наполненя 
всей мочильной ямы. Засимъ, чтобы ковры не всплывали, на 

нихъ кладуть небольшую тяжесть и оставляютъ мокнуть въ 
ямЪ на ночь. Оставлять ихъ вь ям доле сутокъ ие зодится, 
пако какь солома оть домой мочки закисасть, порпиипся и 
потомь пропускаеть через себя сырость. 

Всю работу эту должно производить какъ разъ такъ, 
какъ она здфсь описана, въ ней-то и заключается весь 
секреть полной несгораемости ковровыхъ крышъ, поэтому, 
если кто захочеть получить дфйствительно совсфмъ не- 
сгораемую крышу, тоть не долженъ отступать оть этого 
наставленя. 

Для кровли передъ вымочкой ковры рьжуть на куски 

аршина по 3—4 или у длиною. Прежде херма крыла цфлыми 
коврами, а теперь при всестороннемъ испытании этой рабо- 
ты, оказалось, что небольшие куски отлично держатся на 
глииЪ, такь что ихъ прямо прикладывають другъ къ другу 
эвЪъ стыкъ“, даже не связывая между собой, а лишь ста- 



раясь о томъ, чтобы спайность кусковъ одного ряда пе при- 
ходилась противъ спайности ковровъ другого слоя, подт 
нимъ лежашаго. При кроеши ковровъ перерфзывають нити 
основы, выкидывають два или три пучка соломы, чтобы 
освободить концы нитей, и сиова закрфпляють, перевязывая 
кажлую пару нитокъ узлами. 

Напитаниые глиною ковры въ мокромъ видф очень тя- 
желы, потому, прежде чфмъ употребить ихъ въ дёло, ихъ 
высушиваютъ и полнимаютъ уже’тогда, когда они сдфлаются 
легкими; въ этомъ, между прочимъ, заключается очень важ- 
ное преимущество ковровыхь крышъ. Для сушки ковры 
разстилаютъ по землф на солниепекЪ и время отъ времени 
переворачиваютъ такъ, чтобы обЪ стороны высыхали равно- 
мьрно. Если хотятъ устроить просушку, то строять изъ 
жердей козлы, къ которымъ приваливаютъ развернутые 
ковры такъ, чтобы ихъ обдувалъ съ обфихъ сторонъ взтеръ. 
Какъ при вытаскиваши ковровъ изъ мочильныхь ямъ, таку, 
и при разстилкв ихъ по землф для сушки зиужно строю иа- 
блюдать за тльмь, чтобы ихь ис волочили по земль, а скаты- 
вали-бы въ трубки и такимь образомь перекаллава.ии съ мнкта 
на лльсто „котом“. Иначе при волоченм мокрыхъ тяжелыхъ 
ковровъ, у нихъ сильно вытягивается основа, увеличивается 
разстояше между пучками соломеннаго утока, п коверъ 
изъ хорошаго — плотнаго можетъ быть обращенъ въ пло- 
хой — рЬдюй. 

Можно приотовить соломенно-ковровую крыш и изь пемо- 
чениыхь во ллишь ковровь, а лишь хорошо смазаиныхь и по- 

слойно склеенныхь между собою злипой на самой кришь. Этотъ 

сортъ кровли обходится дешевле, чЪмъ пзъ моченыхъ ков- 
ровъ, такь какъ вся работа идетъ легче м скорфе. Сухе 

ковры безъ глины такъ легки, что ихъ свертки можно сво- 

бодно поднимать на крышу вилами; съ ними горазло удоб- 
нЪе и легче управляться на самой крыш и, наконецъ, что 

самое главное, при ихъ употреблени избЪгается та возня 

съ вымочкой ковровъ, противъ которой, какъ оказывается, 

возстаютъ крестьяне. 
Слособъ кровли какъ вымочеиными, такъ и пе вымочениыми 

въ амишь коврами совсьмь одинаковь; поэтому все, что будетъ 



сказано ниже о самомъ способЪ кровли, относится къ обонмъ 
сортамъ крышъ. 

Чльмь круче соломепио-ковровая крыша, тьмъ менфе па 
ней застаивается вода, тЬмъ пригоднфе можеть быть для 
инея простВйний дешевый цементъ. Наоборотъ, чфмт, положе 
крыша, тЬмт глаже она должна быть выглажена и тм, 
лучшаго цемента она потребуетъ. Сололению-ковровую крыши) 
можно сдълать и совершенно плоскую; такую, напримЪръ, 
какую принято дБлать подъ желЪзо, но для этого необхо- 
димо покрыть и выгладить всю ея поверхность цементомт, 
совсёмъ не пропускающимт воды: При хозяйственныхъ де- 
ревенскихъ постройкахт, боле иравильнымь подъемомь крыши 
можно признать, кода длина стропиль равняется двумь 
третямь ширины здаия, такл, напримфръ, если домъ 12 
арш. ширины, то длина среднихт, стропилъ должна быть по 
8 аршинъ. 

Ковровыя крышп не тяжелы, потому для рышетннъ можно 
брать обыкновенныя жерди, употребляемыя на изгороди. 
При заръшечиваии необходимо очель строго наблюдать за 
тЬмтъ, чтобы рьшетины былн ровно па '/ аршпна другъ отт 
друга, при чемъ это разстояше считается ие ве свльтцу, а оть 
середины одиой до середины друлой. Такое правильное зарф- 
шечиваше обезпечиваеть кровельщпковь оть ошибок, и 
мальйшее уклонеше отъ этого правила можеть нарушить 
правильное напластоване ковровъ п даетъ крышу, проте- 
кающую отъ дождей. Вообще изъ опыта выведено, что при 
болфе густыхъ пли рЬдкихъ рЬшетпиахъ, набитыхь прибли- 
зительно на глазъ, невозможно получить крышу въ два 
полныхЪ слоя, п всегда будуть полоски, покрытыя ВЪ ОДИНТ 

слой, которые и дадутъ течь. Правила этозо шужио держаться 
80 вслкомь сирить — будуть-ли крыть въ два или въ три 
слоя. Мноие хозлева обратились къ фермь съ вопросомь: что 
имо дьаать, кода у пихь жерди не прямыл, а суковатыя и 
кривыя? Один пзъ помфщиковь Симбирской губерши, г. 
Юрасовъ, нашель выходу изъ этого затруднены и, приславъ 
хермБ благодарность за крыши, любезно сообщаетт, что 
онъ кладь румиетипы иа разстолии аршипа друзъ оть друза 
и переплель имь тоикимь хворостомь, такь что съдкономиль 
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жерди и получиль совершенно ровную обрилиетку, на которой 

ковры настилались превосходно. 
Стараясь о возможномъ удешевлен!и несгораемыхъкрышь, 

Ферма въ прежнихь изданяхъ совфтовала крыть ковровыя 
крыши въ два слоя, т. е. такъ, какъ она сама покрыла свои 
двф первыя крыши; но хермф пришлось строить черезъ 
подрядчика 8 разныхъ зданй— домовъ и сараевъ подъ со- 
ломенно-ковровыми крышами, и херма убфдилась, что крыть 
вт, два пласта можно только своими руками, или же подъ. 
настоящЙ гидравличесяй цементъ, самъ по себф совсёмъ 
не пропускаюцщий воду; когда же приходится имфть дВло съ 
рабочими и тёмъ болфе съ подрядчиками, то невозможно 

услфдить за правильностью настилки ковровъ, почему херма 
пришла къ заключенио, что лучше, во избфжане всякихъ 
случайностей, совфтовать при обыкновенной кровль крыть 
нс в6 два, а в5 три пласта. Въ этомъ случаЪ всь допуска- 
емыя неаккуратности въ работ будуть меньше влять на 
непроницаемость крыши, такъ какъ пропуски въ настилкв 
или такъ-называемые огрфхи будутъ покрыты не въ одинъ, 
а въ два пласта, Дабы сократить расходы на покрые од- 
йимъ пластомъ лишнимь противъ прежнихь, ферма сов» 
пусть ткалть ковры, какь было сказано выше, иириною пе в% 1/4 
арш.. а 1 арш. При этомъ вся работа остается та же, и 

лишн расходъ понадобится на одну пару нитокь въ ос- 
нову, что составляеть ничтожную затрату сравнительно 
съ удобствомъ болЪе прочной и простой кровли, которая 

при такой ширинф ковровъ получается въ три слоя. Крыша 
въ три пласта нёсколько толще, но при трехъ-пластовой 
кровлЪ, при обильной смазкф глиной между слоями, можно 
крыть боле легкими, не вымоченными въ глин, коврами и 

несгораемость такихъ крышъ полнфе, чЪмъ при двухъ пла- 

стовыхь, если на нихъ употребить таме же не моченые 
ковры. 

Настилка ковровъ по рфшетинамъ начинается снизу и 

поднимается каждымъ новымъ рядомъ на одну рёшетину, 

т. е. на полъ-аршина вверхъ. Такимъ образомъ ковровыхъ 

рядовъ требуется столько, сколько рФшетинъ на крыш. 

При такой настилкЬ ковры ложатся чешуей, т. е. каждый 
2 
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слфдующий сверху коверъ, смотря по его ширииВ, покры- 

ваеть половину или двь трети нижняго. Въ первомъ слу- 

чаЪ кровля получается въ два слоя, а во второмъ—въ три. 

По настилкВ каждаго ряда, ковры съ поверхности сма- 

зываютъ глиною — слоемъ такой толщины, чтобы въ немъ 

свободно тоиулъ палецъ. Глина эта можеть быть и песча- 

ная, даже лучше, если въ ней будетъ много песку. 

Относительно густоты глины, употребляемой для послой- 

наго смазывашя ковровъ, нужно замфтить, что чтьмь она бу- 
деть пуще, ттьмь ирочиье будеть крыша. За правильную гу- 
стоту можно считать такую, при которой глина, вывален- 

ная изъ ведра на крышу, не стекала-бы сама собою внизъ, 

а давалась-бы размазываться по ковру. 
Если ковры натканы не плотно, при толстой-ли основЪ, 

или вообще куплены у людей, которые ткуть ихъ, стараясь 
только о томъ, чтобы больше наткать въ депь, не заботясь 
о плотности тканья, то въ этомъ случаЪ недостатки ковровъ 
можно исправить смфшивая глину, употребляемую для смазки 
слоевъ, съ мелкою смолою такъ, какъ это дБлается при 
приготовлении соломенно-земляныхъ кирпичей. Такал подлиьсь 
соломы къ лить вседа полезна, по при рлъдкихь коврахъ она 
безусловно иеобходима, и подмлыиивать соломы къзлииь шужно 
титьь боллье, ‘пьмь рьже паткапы ковры. 

Глина, лежащая между слоями ковровъ, склеиваетъ ихъ 
такь плотно, что при ковровой кровл® 1в0зди нужны только 
для прикрюплешя первазо пижилио ряда, а затфмъ всБ осталь- 
ные ряды держатся сами собой на глииВ. Для того же, 
чтобы ковры плотно липли къ глинф, ихъ прихлопывають 
по настилкБ каждаго ряда лопатой, почему необходимо на- 
блюдать зал$мъ, чтобы у каждаго кровельщика была съ со- 
бою на крыш лопата. 

Глина, заключенная между двумя рядами ковровъ, не мо- 
жетъ быть вымыта водой; такь какъь соломины ковровъ ле- 

жать по пути стока воды, которая стекаеть свободно по 
верху крыши, не касаясь защищенной коврами глины. На 
этомъ основани несгораемость хорошо сдфланныхь ковро- 
выхъ крышъ, по способу хермы Красноухимскаго реальнаго 
училища, остается всегда одинаковою—во все время, пока 
будуть стоять тамя крыши. 



Очевидно, что при описанномъ способ настилки ковровъ 
ряды, ложась чешуею, какъ показано на чер. 1402 (тексть), 
будуть покрывать другь друга, смотря по ширин8 ковра, въ 
два или три слоя, за исключешемъ перваго ряда, половина 
или треть котораго останется при этомъ покрытою въ одинъ 
слой. Во избъжаше этого по настилкь перваго слоя перваго 
ряда и смазкф его глиной, его сплошь покрываютъ вторымъ 
слоемъ ковра, а затфмъ уже кладутъ остальные слои, подни- 
маясь каждый разъ на разстояме одной рёшетины, т. е. на 
полъ-аршина выше и выше. Этотъ первый рядь, какъ было 
сказано, прибивають къ третьей или четвертой рЬшетин® 

гвоздями, стараясь о томъ, чтобы онъ совершенно ровно 
свЪсился съ нижней рЬшетины не болфе, какъ на Т или 115 
вершка. Боллье длинный свъсь незодится, потому что онъ 
потомъ самъ собой, отъ своей тяжести загибается внизъ и 
уродуетъ видъ крыши. Что касается до числа гвоздей, то 
такъ какъ они требуются только для одного перваго ряда, то 
ихъ нечего экалЬть и ихъ вколачивають вершка на 4 другь 
оть друга. Гвозди для этого употребляются съ большими 
шляпками вершка на 1'/з длиною, т. е. в5 два ряда мельче 
употребляемыхь па тесовыя крыши. При недостаткВ гвоздей 
ихъ можно замБнить бичевкой, которою ковры обоихъ слоевъ 
перваго ряда пришиваются къ рёшетин®. Если не укр®пить 
хорошо первый рядъ, то онъ потомъ, при настилкб слфдую- 
щихъ рядовъ соъзжаеть внизь и пекрасиво свилиивается съ 
крыши зубцами. 

Ряды ковровъ настилаютъ, пока они не сойдутся на 

коныф крыши такь, чтобы кромка ковра, лежащаго на 

одномъ скатБ крыши, уперлась въ край ковра, лежащаго 

иа другомъ скатБ. Если при этомъ останется хотя на па- 

лець разстояше между коврами, то лучше не пожальть и 

настлать наверху еще по одному ряду и потомъ уже закрыть 

конекъ. Для получешя конька Ферма прежде сшивала пару 

ковровъ выфст$ и дфлала ими конекъ, но теперь она совЪ- 

туеть вмфсто пары ковровъ, съ которыми тяжёло возиться 

на крыш, разстилать прямо по коньку одинъ сырой коверъ 

и сгибать его наверху, придавая на мъстВ перегиба боле 

острый уголъ. При этомъ конекъ получается безъ гребня, но 
22+ 
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если хотять, чтобы вышель гребень, то коверь складывають 
10 поламе и вдоль и прошиваютъ бичевкой, отступая вершка 

на ТУ, отъ середины. Такой гребень выходнтъ иесравненно 

ровнфе и прочнфе, чБмъ сшитый изъ двухъ ковровъ, такъ 

какъ въ этомъ случаЪ солома па мфстф перегиба образуеть 

болфе твердые пучки. 
На чер. 1402 (тексть) изыбражена крыша четырехскатная; 

на немъ-же видно, какъь нужно поступать на поворотныхь 

углахъ. Чтобы получить аккуратные и непромокаемые углы 
на такой крыш, ковры или прикраивають на стропилахъ, 
или же загибають, примазывая ихъ глиной. При этомъ въ 

Чер. 1492. 

обоихь случаяхь необходимо покрыть эти углы отдфльными 
коврами, причемъ поступають двояко: Т) если крыша сма- 
зывается хорошимъ цементомъ, то на этихъ ‘углахъ раска- 
тываютъ прямо полоски ковра, разрЪзаннаго вдоль пополамъ, 
И 2) если крыши дфлаются безъ цемента или-же подъ пло- 
хой пемеитъ, то разрфзы на углахъ покрываютъ чешуйкой, 
т. е, отдльными кусками ковровъ вершковъ по 12 длиною, 
начиная снизу такъ, чтобы каждый верхий! кусокт покры- 
валъ часть нижняго. 

По настилкь послфдняго ряда ковра на конекъ, крышу 
можно считать совсёмъ готовой: но въ такомъ вид ее бу- 
деть мочить съ поверхности дождемъ и она прослужить не 
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долфе обыкновенной соломенной крыши. Ковровыя крыши 
очень зладки снаружи и твердь, потому ихь лако вымазы- 
вать сверху какимъ нибудь такимъ матераломъ, который не 
пропускалъ-бы воды и по которому скатывалась-бы дожде- 
вая вода, не касаясь даже верхиихъ слоевь соломы. Такимъ 
образомъ долговфчность ковровыхь крышь можеть быть 
увеличена различнаго рода смазкою, которая на нихъ ло- 
жится совершенно ровнымъ слоемъ. 

Конечно, если смазать соломенно-ковровую крыш] настол- 
зцимь зидравлическимь цементомь въ смЪси съ пескомъ (при- 
близительно на одну часть цемента 2 или 3 части песку) 
такь, чтобы покрыть всю. поверхность ровнымъ, тонкимъ 
слоемъ этой совсфмъ непроницаемой для воды смфси, то 

подъ такимъ покровомъ ковры прослужатъ если ие долфе, 
то и не менфе ›желфза. Подь такую смазку нЪть надобности 
крыть въ три слоя, а вполнф достаточно въ два, хорошо 
вымочениыхъ въ глин, высушенныхь, а слфдовательно и 
тонкихь затвердфлыхь ковровъ. Такую крышу можно вы- 
красить какой угодно краской. 

Такъ какь на покупку настоящаго гидравлическаго це- 
мента денегь не у всёхъ хватить, то при обыкновенныхъ 
деревеискихь постройкахь —съ крутоскатиыми крышами, 
можно смазывать и болфе дешевымъ матераломъ, а именно 
приготовлять цементъ дома изъ смЪси: 8 частей (положимъ 

ведеръ) сухой негашеной извести, 6 ведеръ песку и 3 ведра 

глины. Эту смЬсь разводятъ въ водБ гуще сметаны и вы 
равниваютъ ею, какъ штукатуркоо, всю поверхность крыши. 

При этомъ нужно особенно заботиться о томъ, чтобы по- 

верхность была зладкою, чтобы въ перовностяхь не задержи- 

вилась вода, для чею свъже-набросаниый цементь пепремьито 

залаживають цоклемь, т. е. доскою съ ручкой, какую упо- 

требляють штукатуры. Такой цементь вначаль бываетт, 

слабъ и можеть даже протекать, но потомъ онъ все болфе 

твердЪеть и течи не даеть. По мёрь высыханя, смотря по 

большему или меньшему жару солнца, цементь сперва тре- 

скается, но этого нечего бояться. Дождавшись, когда онъ 

высохнеть и истрескается, его хорошо затираютъ жидкимъ 

цементомъ, при помоши мочальной швабры, т. е. длинною 
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кистыьо, сдвланною изъ мочалы, посл чего трещины уже 

болБе не появляются. Для еще большей плотности смазки 

и стойкости ея противъ воды нужно сейчасъ же, при сма` 

зываши цементомъ, пока онъ еще не высохъ, посыпать крупно 
толчеиымъ, отсзяннымъ оть пыли кирпичнымъ боемъ или 

крупнымъ пескомъ-—галькою, вдавливая ихъ въ цементь ло- 
паткой или рукой такь, чтобы какъ крупинки кирпича, такъ 
и галька тонули бы въ цементЬ и ие высовывались бы изъ 
подъ него наружу, дабы поверхность при этомъ оставалась 

совершенно гладкою, 
Тамъ, гдЬ смола дешева, можно поливать крыши поверху 

нерастворимымъ смолянымъ мыломъ. Для этого берутъ 4 
ведра известковаго молока (т. е. распущенной въ водЬ из- 

вестки-—кипли, густотою молока), вливаютъ его въ котелъ, 
прибавляютъ ведро смолы и кипятятъ; потомъ эту горячую 
жидкость черпаютъ ведрами и поливаютъ крышу, смазанную 
глиною съ пескомъ тонкимъ слоемъ этой жидкости. Такь 
покрыта въ Красноухимскь большая заводская земская ко- 
нюшня. 

Если у кого ибтъ возможности достать извести для ©0- 
ставленй описаннаго цемента, тому можно посовьтовать сма- 
зывать крыши еще болфе дешевымъ матераломъ, а именно 
смЬсью свфжаго коровьяго помета съ болотной землей. Са- 
мая лучшая для этого земля считается та, которая не пач- 
каеть рукъ, когда ее пробують въ мокромъ видЬ мять ру- 
ками. Если такой торяной черноземъ высушить и смёшать 
съ коровьимъ пометомъ, то получится тЪсто, которое по 

высыхани трудно размокаеть въ вод. Ферма Красноуфим- 
скаго реальнаго училища длаетъ изъ этой смси горшечки 
для ранняго вывода растенй!, которые наполияеть землею и 
поливаеть водой въ течене всей зимы и, не смотря на это, 
таще горшечки не размокають и не разваливаются; слёдо- 
вательио, эта смёсь можеть быть пригодна для зашиты де- 
шевыхь деревеискихъь крышъ; если ее и будуть понемногу 
смывать дожди, то она такъ дешева, что крестьянамь ни- 
чего не стоить промазывать ею крыши хотя- бы каждое 
лЪто. 

Въ Уфимской губернши, гдЬ соломеино-ковровыя крыши 
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распространяются съ каждымъ годомъ все болфе и болфе, 
придумали особенно прочный и дешевый цементъ, которымъ 

крыши покрываются тонкимъ слоемъ съ поверхности по 

коврамъ. Цементь этотьъ состоить изъ смЪси по равной ча- 

сти коровьяго помета, обыкновенной подпочвенной глины и 

мелкой половы или мякины. СмЪФсь эта разводится водою, 

вымЪшивается и въ вид жидкаго тЬста размазывается по 
поверхности. Цементъ этоть отличается особою упругостью, 

никогда не лопается отъ жары лЬтомъ и представляетъ до- 

статочную стойкость про- 

тивъ атмосферпыхъ осад- 

ковъ. Цемеитьъ этотъ, 
употребленный Фермой 
при оштукатуркь ствиъ 
и потолка во временномъ 
помфщени салотопии,ока- 
зался настолько вязкимъ 
и упругимъ, что онъ ис 

отскакиваль оть ковров ! 
даже намстахъ, гдЪ были ‘ с 

оставлены провЪсы и ков- ! переоиве: 
рыбылиотдуты отъ стВны. ВЧ 
Мноме хозяева зимою 

обращались къ хермБ съ 
вопросами;можно-лишту- 

катурить крыши алебаст- 
ромъ, котораго у нихъ 

много. По этому поводу 
Ферма произвела лЬтомъ 

опыть и можеть сказать, что изъ двухъ крыш, покрытыхъ 

ею для пробы алебастромъ одна крыша, покрытая учениками, 
не годилась и ее пришлось перемазывать цемептомъ, но дру- 

гая, покрытая настоящимъ штукатуромъ, хорошо знаощимъ 

свое дЪло, покрытая частями разводимаго алебастра,—подъ 

лопатку, оказалась очень хорошей и стоить уже четвертый 

годъ. 

Въ виду иеудобо-загораемости крышь глино-соломенныхъ, 

устраиваемыхъ указанными выше способами, очевидно съ 

В) 

. 1407. 
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ними не могуть быть сравниваемы обыкновенныя соломен- 

ныя крыши изъ старнованныхь сноповъ, прикрфпляемыхь 

къ обрЬшетин5 соломенными привязками (подъ колосья), за- 
крЬпляемыхь снаружи рЬшетинами (подъ солому) и ключами, 
чер. 1493 (текстъ), вслдстые того, что будучи удобовозго- 
раемыми онф не представляютъ той легкости, прочности, 
которыми отличаются крыши глино-соломенныя, описанныя 
выше. 

На чер. 1944 — 1409 (текстъ) представлены соломенныя 

крыши, устраиваемыя въ Германи, а на чер. 1500 (текстъ) 
крыши изъ бамбука, устраиваемыя въ хранпузскихь коло- 
вяхь Сенегаль и Габонф. 

Земляныя крыши, устраиваемыя в5 Туркестанскомь крат. 
По балкамъ, оси которыхъ отстоять одна отъ другой не 
боле какь на 10 вершковъ, настилается сплошной слой 

(васса) тополевыхъ палочекъ, размёръ которыхъ, шириною 
1 верш. и. длиною отъ 11 до 12 вершковъ. Васса уклады- 
вается па балки вплотную одна къ другой. Сверхъ этого 
наката настилаются плетенки (въ родЪ циновокъ) изъ рас- 
плющеннаго тростника, а поверхъ плетенокъ насыпается 
слой земли около 5—8 вершковъ толщиною въ рыхломъ 
видБ. Земля тщательно утрамбовывается деревянными коло- 
тушками или трамбовками, сверхъ земли накладывается слой 
около Гу вершка толщины густого раствора глины, см$-, 
шанной съ пескомъ и саманомъ (мякиной),. а по просыхани 
перваго слоя—такой же второй, около 3/+ вершка толщииою, 
Трещины, образующисяпривысыхан!и, тщательно затираются 
глиной съ пескомъ. И ° 

Тащя крыши, съ небольшимъ ремонтомъ, отлично испол- 
няють свое иазначеше, не смотря на зимие проливиые дожди 
Туркестанскаго края. Ремонтъ состоитъ въ ежегодной смазкЬ 
за одииъ разъ вышеописаннымь растворомь поверхъ старой 
массы. 

Второй способъ состонтъ въ смазкь, за 2 или 3 раза, 
толстымъ слоемъ смфси самана и песка съ растворомъ глины, 
кь настланнымь на балки барданамъ (тоже плетеные изъ 
тростника маты, но толще прежде описаиныхь въ 6 или 7 
разъ) и затирани трещинъ глиной съ пескомъ. 
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Третй способъ похожъ на первый, только вмфсто плете- 
нокь кладутъ слой (вершка въ три или 4) камыша. 

Чер. 1497. Чер. 1499. 

Послфдыя крыши — наиболфе теплыя и долговёчныя изъ 

вышеописанныхъ. 
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Масса, уложенная закругленной стороной внизъ, даеть 

очень красивый потолокъ. Иногда сарты, по положеши па- 

лочекь на мЪсто, окрашивають ихъ разными красками или 

же, окрасивъ заранфе, раскладывають ихъ по узорамъ, укра- 

шая такимъ образомъ потолокъ. 

Неудобство туркестанскихь крышъ состоить въ томъ, 

что въ зимнее время онЪ представляють собою лакомое 

блюдо для голодныхъ воронъ, которыя разрываютъ крышу 

до нельзя. Это неудобство устранится само собою при упо- 
треблени тщательно провянной мякины. 

Другой недостатокь такихъ крышъ заключается въ томъ, 
что въ нихъ заводятся скоршоны и различныя насфкомыя. 
Неудобство это впрочемь мЪстное, не имфющее на сЪверъ 
Росси значеня, но на юг довольно’ серьезное. 

Уклонъ вышеописанныхь крышъ едва замфтенъ ( Уз—- зо}; 
въ большинств$ случаевъ онъ образуется соотвфтствующимъ 
распредфлешемъ земляного слоя; иногда же балкамъ дають 
слдуемое паклонене. 

Для стока воды въ земляномъ слоЪ и въ смазкЬ крыши 
устраиваются приблизительно на 1 саж. одно отъ другого 
углублешя, въ которыхь прикрЬпяяются деревянные желоба 
шириною отъ 2 до 3 вершковъ и длиною оть 14 до Г!/з 
аршина. Съ плоскихъ горизонтальныхь крышъ необходимо 
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очищать сифгь, потому что когда смочена смазка крыши, 
ходить по ней нельзя: ноги, вдавливаясь въ мягкую смазку, 

образують ямки, въ которыхъ вода застаивается и крыша 

при большихъ дождяхъ начинаетъ протекать. 
Вообще въ описанныхь крышахъ очень важно качество 

смазки, 

МальйшиЙ недостатокь или излишекь въ количествЪ той 
или другой изъ составныхъ частей влечетъ за собою обра- 

зоваше боле или менфе крупныхъ трещинъ при высыха- 

ни смазки, и, слЪдовательно, рискъ остаться безъ крыши. 

Чер. тхол. 

Чер. тут. 

Пропорщй составныхь частей указать нельзя: онЪ мВняются 
съ малЬйшими измБиешями свойствъ глины и песка, и по- 
тому лучше всего опредБляются опытомъ. 

$ 1356, Кровли доочетыя или тесовыя устраиваются изъ до- 
сокъ или, какъ обыкновенно говорятъ, изъ тесу. Доски для 
этой цБли употребляются преимущественно сосновыя, глад- 
юя, безъ сучьевъ, заболони и гнилыхъ пятеиъ; толщина ихъ 
оть 1-го до Пу", широмя доски въ крыш боле узкикъ 

коробятся и растрескиваются, а потому ширина досокъ, пред- 
назначаемыхь для покрыпя крыши, бываеть не боле 4 

вершк. Много способствуеть прочности крыщи остругане 
досокь съ З-хъ сторонъ, т. е. верхняго ряда — съ обфихъ 
сторонъ, а нижняго съ одной. 
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Вмьсто употребленя толстыхъ досокь и простружки со- 

прикасающихся сторонъ, можно на нижнИй. рядъ наклады- 

вать картузную смоленую бумагу (или тонк картонъ) и на 

нее настилать верхн! рядъ досокъ. Длина досокъ должна 

быть по возможности равна ширинф кровельнаго ската. 

Доски располагаются въ 2 ряда такъ, чтобы швы верхняго 

ряда приходились противъ средины досокъ нижняго ряда, 

чер. 1501 (текстъ). 
По длинф обоихъ рядовъ досокъ, возлё кромокъ, выни- 

мають на верхней ихъ поверхности неболыше ровики (про- 

дороживаютъ доски), чер. 1501 (текстъ); это дБлается для 

того, чтобы отклонить воду оть швовъ досокъ. Первый и 

Чер. 1503. Чер. 1504. Чер. 7505. 

второй рядъ досокъ прибиваются широкошляпными (тесо- 
выми) гвоздями: первый рядъ рфже, второй чаще; для при- 
бивки верхняго ряда досокь употребляютъ гвозди такой 
длины (троетесъ), чтобы они, проходя сквозь оба ряда до- 
сокь, входили въ рЬшетину. Рьшетины прибиваются на раз- 
стояни 1 аршина одна отъ другой. По коню-и ребрамъ 
крыши кладутся по двф.доски, называемыя отливинами, чер. 
1502 (текстъ). Наклонъ досчатыхь кровель бываетъ различ- 
ный: въ деревняхь настилають ихъ подъ угломъ въ 60°, въ 
городахъ — подъемъ ихь составляеть Из, */з, а иногда и '/ 
основашя. Кровли досчатыя, тотчасъ по устройств’ ихъ, 
грунтуются, затЬмъ, по окончательной усышкв досокъ, окра- 
шиваются за 2 раза масляною краскою. 

Обновляя краску каждые три или четыре года, можно 
сохранить невредимо деревянную крышу въ продолжени 
40 лЬтъ. 
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Если длина досокь менфе ширины ската кровли, то въ 
верхней части крыши дЬлается изъ досокъ-же дополнеше, 
называемое шаромъ, чер. 1502 (текстъ). 

Лля незиачительныхь построекъ досчатыя кровли кроются 
досками параллельно къ коню, съ напускомъ одной на дру- 
тую, чер. 1503 (текстъ), но этотъ способъ покрытия не даетьъ 
плотной кровли, потому что неизбъжныя трещины досокъ 
пропускаютъ сквозь себя воду. 

На чер. 1504--1505 (текстъ) показанъ способъ покрыт!я 

крышь досками въ разбъжиу, примфняемый у насъ для 
крышьъ иавфсовъ, сараевъ и другихъ незначительныхь или 
временпыхь построекъ и значительно распростанеиный въ 

Уер. 1506. Уер. 1707. 

Германм и во Франщи. На чер. 1506 (текстъ) показана об- 
дфлка тесовой кровли около дымовой трубы. 

$ 136. Кровли готовых, Для приготовлешя гоита распи- 
ливаютъ сосновыя или еловыя бревна поперегь, и потомъ 
колятъ ихъ на дощечки, длиною около 12\/з вериковъ и ши- 
риною около 2'/з вершковъ (въ чистой отдЬлкь; Изъ дос- 

чечекь этихъ выетругиваются гонтины, чер. 1507 (текстъ). 

Одинъ край гонтины обдфлываютъ острымъ ребромъ, а дру- 
гой шпунтомъ, въ который входить плотно острое ребро 
смежной гоитины. Хоропия гонтины должны быть красно- 
ваты, прямы, безъ трещинъ и сучьевъ. 

Напротивъ того, синеватыя и подточенныя червями не 
годны къ употреблению. Слишкомъ сухой гоитъ, передъ 
‘употреблешемъ его въ дБло, погружаютъ на нысколько ча- 
совъ въ воду, иначе онъ, будучи положенъ на крышу, отъ 
перваго дождя потрескается и покоробится. 
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Гонтины располагаются горизонтальными рядами; острыя 

ребра и шпунты обращены на цёлой крыш въ одну сто- 

рону, чер. 1508 (текстъ), каждый рядъ прикрываетъ з/з предъи- 

дущаго, внизу лежащаго ряда. Каждая гонтина прикрЪи- 

ляется къ рьшетинамь по крайней мфрЪ двумя тонкими, 

такь называемыми, гонтовыми гвоздями. Крыша изъ хоро- 

шаго гонта можеть простоять слишкомъ 20 лфть. 
Для большей прочности гонтовыхъь крышъ ихъ покры- 

ваютъ вареною смолою и посыпаютъ зернистымъ пескомъ, 

Чер. 1508 Чер. 1509. 

повторяя эту операцио два раза; или-же по огруитовкв 
окращивають ихъ за два раза масляною краскою. 

Смотря по желанию, гонть можеть быть укладываемъ иа 
крыш въ 2, Зи 4 ряда. 

Кровли драничиыя. Драницами называють колотыя со- 
сновыя досчечки, длиною до 3 аршинъ, а шириною до 4 
вершковъ, употребляемыя обыкновенно для крыт деревен- 
скихь строен. Драницы располагаются на кровлЪ горй- 
зонтальными рядами, которые сверху прижаты ршетинами, 
прикрфпляемыми къ нижнимъ рьшетинамь деревянными на- 
гелями, чер. 1509 (текстъ). 

Въ 1802 году выдана привиллегя на такъ называемую де- 
ревянную черепицу для покрыт!я кровель. Она выдфлывается 
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въ видь досчечекъ въ 8 вершк. длины, 4 вершка ширины п 
1/2 дюйма толщины. ВслЬдстве малаго пер!ода времени съ 

ихъ появлешя въ строительной техникЪ, ничего нельзя ска- 
зать положительнаго, ни о прочности, ни о стоимости этого 
иоваго матерлала. для кровель. 

По заявленио изобрЪтателя Г. Модрахъ, вфсъ 1 квадр. 
саж. такой крыши, на которую идетъ 00 черепицъ, состав- 
ляетъ около 21/2 пудовъ. Черепицы предполагается выдфлы- 
вать Фабричнымъ способомъ. 

$ 137. Кровли желёзныя могутъ быть устраиваемы: 
1) Изъ обыкновениаго кровельнаго листоваго желЪза 

чернаго, бЪлаго (жести), оцинкованнаго, 2) изъ желЪза вол- 

нистаго или гофрированнаго. 
а) На устройство кровель изъ обыкновеннаю кровельнато 

листовало желтъьза у насъ, въ Росси, употребляются листы 
желза, длиною 2, шириною Т аршинъ, вЪсомъ М до 13/3 
Фунтовъ. Для покрыт зданЙ казеиныхь преимущественно 
употребляется листовое желфзо сибирскихъ заводовъ, в}- 
сомъ каждый листъ 13\з Фунтовъ (три листа въ пудЪ); для 
покрыт!я зданй частныхъ употребляютъ листы вФсомъ отъ 
11 до 12 хунтовъ. 

На заводахъ тоже выдБлывають листы квадратно-аршии- 
ные. Приступая къ устройству кровли, необходимо тща- 
тельно пересмотрёть всБ листы для убЪжденя въ томъ: 
не продыравлены ли они ржавчиной (свищи) или пескомъ 
(во время плющеия); достаточно ли они мягки для загиба, 
Фальцевь, не отстаетъ ли отъ листовъ пленка и проч.; вы- 
чистить ихъ углемъ и проолифить, т. е. покрыть съ обЪихь 
стороиъ олифою. Потомъ соединяютъ между собою два ли- 
ста плоскимъ фальцемь с, чер. 1510 (текстъ) и загибаютъ 
всв края зребнемь „1, чер. 1510 (текстъ); такимъ образомъ 

изготовленные листы называются картинами; ихъ насти- 
лалотъ иа обрЪшетку вертикальными рядами, чер. 1511 (текстъ). 

Горизонтальные швы листовъ дфлаются плоскимъ или 14а9- 
кимъ Фальцомъ, а швы идуш!е по иаправленио стока воды 
стоячимь Фальцомъ В, чер. 1510 {текстъ). Ршетины подъ 

желёзные листы располагаются на разстоянии не боле 4-хъ 
вершковъ одна отъ другой; столь частыя рфшетины нужны 
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для того, чтобы ноги взрослаго челов$ка, идушаго по кровлЪ, 

встрЪчали вездЪ опору на рышетин$; иначе сопряженя ли- 

стовь, сдВланныя одними только загибами, будуть откры- 

ваться. КромЪ того подъ желфзную кровлю настилають доски 

такой же толщины, какь и рЬшетины; во первыхъ—по кар- 

низамъ и нижней части стропилъ въ 2, 3 или 4 ряда, чер. 

1511 (тексть), доски эти нужны для прикрЪпленя иастн- 

ныхь желобьевъ; во вторыхъ, по коньку и всёмъ выпуклымъ 

ребрамъ, по одному ряду досокъ на каждой стороиз; въ 

третьихь, во впалыхь углахь, чер. 1512 (тексть), для со- 

Чер. пул 

ставлевя разжелобокъ кладется нёсколько рядовъ досокъ, 
параллельныхь направлению желоба. Бруски для обръшетки 
употребляются сосновые квадратиаго поперечнаго сфчешя 
въ 2", доски — получистыя сосновыя толщиною въ 211", 
Конструющя металлической обръшетки, при металлическихъ 
стропилахъ подь желфзную крышу, показана на чер. 1513 
{текстъ). 

Листы прикрьпляются къ рышетинамъ посредствомъ лентъ 
(кляиеровь), вырЬзанныхь изъ листоваго желЪза. Одинъ ихъ 
конець загибають въ Фальць между листами, чер. РЕ 
1510 (текстъ), а другой прибивается къ рЪшетинамъ. Если 



рЬшетины желфзныя, то клямеры обнимають ихь кругомъ 
и оба конца клямеровъ загибаются въ Фальць, чер. 1510 

(текстъ). 

Съ особеннымт тщашемъ надобно укрЬплять край кровли, 
чтобы ее не сорвало вЪтромъ. Этой цзли лучше всего 
удовлетворяють костыли е, чер. 151 (тексть), сдВланные 
изъ узкаго и тонкаго шиннаго желЬза (штука отъ 3-хъ до 
$-ми Фунтовъ вфсомъ) и расположенные подъ каждымъ 
швомъ листовъ. Костыли прикрЪпляются гвозлями къ досча- 
той пастилкь, идущей по краямъ кровли. Листы загибаютъ 
около костылей и такимъ образомъ составляется плотный 
край крыши. При малыхъ кровляхъ, какъ, напримБръ, на 

Ге ис 
Чер 1513. 

Чер. 1514. 

карнизахъ и сандрикахъ загнутую кромку листа прикрфпляютъ 
кь стЪнф проволокою. Свфсъ кровли изъ за карнизовъ дЬ- 

лается отъ 21» до 3 вершковъ, смотря по высот строен. 

Около дымовыхъ трубъ листы крыши загибаются вверхъ 
на 3 вершка и закрываются выступомъ цоколя трубы. 

Плоскости, которыя встрЬчаетъ стекающая дождевая вода, 
какъ то зданя плоскости парапетовъ, аттиковъ, дымовыхъ 
трубъ и проч., одъваются желфзомъ, поднятымъ вверхь и 
образующимъ скатъ отъ этихъ плоскостей. 

Брандмауеры, выступающе изъ за поверхностей кровли 
не боле 1-го аршина, одфваются сплошь листовымъ желф- 

зомъ, чер. 1514 (текстъ). 

При пересзчен!и плоскостей крыши, гдф образуются впа- 
лые углы, устраивають съ особеннымъ тщашемъ разжелобки. 

23 
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Листы, образующе ихъ, кладутся на сплошныхъ доскахъ, со- 
единяются гладкимъ Фальцомъ и запускаются подъ кровель- 

ные листы, чер. 1512 (тексть). Плосве разжелобки двлають 
изъ спаянныхъ листовъ жести. 

Для отвода дождевой воды у насъ, въ России, при устрой- 

ствЪ желёзныхь кровель, устраиваются подъ краемъ крыши 

подвюсные, чер. 1510 (тексть), или настимьные желоба, чер. 

1511 (текстъ). Настфииые желоба состоятъ изъ желфзнаго 

листа, выгнутаго по длин и съ заклепанною въ ребро его 
проволокою. Загибъ удерживается крючьями, взсомъ въ 2 
Фунта, которые прибиты къ доскамъ гвоздями. Листы со- 

Чер. 1516. 

Зер. тулу. 

ставляюще желобъ лежать на листахъ а а, покрывающихь 
карнизъ. Наклонь желобовъ въ ‘Ло основания. Вода, собран- 
ная этими желобами вливается черезъ лотокъ въ воронку, 
чер. 1515 (текстъ), водосточной трубы зд. Для избъжания во- 
ронокъ, безобразящихъ карнизы, можно воду провести прямо 
изъ настЬннаго желоба въ трубу, пробивъ съ этою цёлию 
отверстие въ карниз$. На чер. 1516*(тексть) показано уст- 
ройство настьннаго желоба въ верхнемь гзимсь карниза. 
Отметъ 4, находящйся на нижнемъ конц трубы, чер. 1515 
(текстъ), отбрасываеть воду оть основашя зданя. Иногда 
водосточныя трубы доходять до плитъ тротуара и пропу- 
скають воду къ лоткамъ мостовыхъ, пои помощи особыхъ 
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чугунныхь желобовъ, перскрытыхъ наравнЪ съ поверхностио 
тротуара чугунными крышами. Наконець, доводять иногда 
водосточныя трубы до подземныхъ водосточныхь отъ зданя 
трубъ- 

Водосточныя трубы прикрёпляются кь стфнамъ стреме- 
нами т (вЪсомъ въ 3 хунта). При опредлеши числа водо- 
сточныхь трубъ и ихъ маметровъ, руководствуются слфдую- 
щею приблизительною данною: что каждый квадратный вер- 
шокъ въ площади разрфза трубы достаточенъ для отвода 
воды съ 3-хъ квадратныхъ саженей площади крыши. 

ВЪсъ квадратной сажени желЪфзной кровли простирается 
до З-хъ пудовъ. 

Для лучшаго сохранешя желфзныхь кровель, ихъ надо 
окращивать маслянною краскою. Обыкновенно краска про- 
изводится по огрунтовкь за 2 раза съ наружной поверхности 
кровли. Въ зданяхъ паровозныхъ, желзнодорожныхт мастер- 
скихъ и проч. нерздко красять ихъ съ обфихь сторонъ: 
наружной и внутренней. Лучшая краска для желфзныхъ кро- 
вель—желюзиый сирикъ. Чаще употребляемые цвфта окраски: 
сЪрый, темно-красный и зеленый. 

Въ видахъ прочности крыши, окраска должна быть во- 
зобновлена каждые три года. 

Изъ вышеизложеннаго видно, что кровли изъ листового 
жжельза, при большой площади листовъ, дають кровлю съ 
малымъ числомъ швовъ, сравнительно съ предъидущими спо- 
собами крытя. Швы эти, вслфдстве загиба листовъ, стано- 

зятся плотны и непроницаемы для воды; закрашиваше швовъ 
ДЬлаетъ непроницаемость эту еще совершенифе При такихъ 
свойствахъ кровельнымъ скатамъ можно давать малые уклоны 
{у насъ принято %: отверстия). Кром того, по легкости 
своей, кровли эти не требуютъ сильныхъ стропилъ. 

Бьлое жельзо, луженое или жесть. Для того, чтобы пре- 
дохранить поверхность Зистового желфза отъ окислешя на 
воздухВ, съ давнихъ временъ покрывали его слоемъ олова, 
какъ металла менфе подверженнаго ржавчниф. Покрытые 
оловомъ желЪзные листы носятъ иазваше бьлало желза, 
жести или луженало жельза. 

Употреблеше бЪлаго желфза весьма разнообразно въ 
т 



практикв; между прочимъ его часто употребляли для по- 

крыпя кровель куполовъ, такъ какъ блестящая металличе- 

ская поверхность благо желЬза придавала куполамъ весьма 

красивый видъ. 

Лучише виды жести считались англскими, ио употреб- 
леше ея для кровель обошлось бы слишкомъ дорого, да при 

томъ оиа слишкомъ тонка для кровли и листы ея, назначае- 

мые для мелкихъ подзлокт имфютъ весьма малые разм$ры 

(2 хута Х Г Футь). Въ виду вышеизложепнаго,. у насъ обы- 

кновенно примфнялась для кровель жесть русская, приготов- 

ляемая изъ листового желза сибирскихъ заводовъ. Главные 

недостатки бЪлаго желфза состоятъ въ пузыряхъ и черно- 

вииахъ на ихъ поверхности; пузыри образуются отъ пле- 
нокъ въ горномъ желЬзВ, которыя при полудЪ вздымаются 
на поверхности жслфза и съ иебольшимъ усимемъ легко 
могутъ быть содраны такъ, что подт, ними обнажается чер- 
ное жел6зо. Черновииы въ бфломъ желфзЪ происходятъ отъ 

несовершеинаго очищешя окалины съ поверхпости чернаго 
жельза; въ томь мфстф, гд окалнина закрываетъ поверх- 
ность жжелЬза, олово не пристаетт, къ листу, оставляя при 
полудЬ черное пятнышко. Оба эти недостатка, въ особен- 
ности черповины, не должны быть допускаемы при прием 
бьлаго желфза, потому что въ этихъ случаяху луженое же- 
лЬзо, какъ замфчено уже, можетъ ржавЪфть и портиться хуже 
не луженаго, 

Листы бЪлаго. желфза, приготовляемые для покрытй кро- 
вель, дьлаются обыкновенно квадратио-аршииные. Двухъ-ар- 
шинные листы, по значительной ихъ величииЪ, затруднительны 
при лужеим, 

Кровля изъ листовъ бълаго желфза длается точно также, 
какъ изъ обыкновеннаго чернаго, только необходимо непре- 
мфино при употреблеши благо желвза тщательно запаи- 
вать борозды горизонтальныхь Фалёцевъ кровли для того, 
чтобы текущая по. кровлЬ вода ие могла попадать внутрь 
Фальца. Для запайки Фальцевь употребляются сплавъ олова 
и свинца. Ё 

Опиткованное желтьзо. Въ течеши послфдиихъ: 60 лЬтъ 
во Фраищи, Германи и Англ, а послЬднее время иу насъ, 
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въ Россш, взамфнъ покрывашя жельза оловомь или луже- 
я его, производится его онинковаше. Существуетт, два спо- 
соба оцинкован!я — холодный и горяч, въ первомъ случа 

желфзо покрывають цинкомъ гальваническимьъ путемт, от- 
куда произошло назваше зальванизифованнаю желюза; въ 
послфднее время чаще всего желфзо цинкуютт, горячимъ пу- 
темъ, опуская желфзо въ расплавленный цинкь, при чемъ 
оно предварительно тщательно очищается механическимъ 
способомт, и посредствомъ слабой сЪрной кислоты, посль 

чего листы обливають известковой водой, просутиваютъ, 
опускаютт въ растворъ амм!ака, снова просушиваютъ и по- 
гружеюотъ, наконецт, вт, ванну ст, расплавленнымъ пинкомъ 
затВмъ вынимаютт, покрытое слоемъ ципка желЪзо и охлаж- 
даютъ въ водф. При этомъ способ жельзо, покрывается 
болье прочно слоемт, цинка, чмт вт, первомт, случа. Же- 
лзо оцинкованное предохраняется отт, ржавчины, не только 
слоемт, цинка, но и т6мт,.что поверхность оциикованнаго 
листа иа воздухь покрывается тонкимт, слоемъ основной 
углекислой окиси цинка, трудно растворимой въ вод. 

Опыты послёдняго десятилёт!я показали, что относительно 
прочности противу дфиствя ржавчины, бфлое экелзо или 
жесть значительно уступаетт желфзу оцинкованному. Же- 
лфзо относительно олова — электроположительно, а относи- 
тельно цинка — электроотрицательно; слфдовательшо олово 
можетъ предохранить желфзо только до перваго образо- 
вашя ржавчины; разу, это случилось, — окислеше будетъ 
продолжаться, какъ и въ непредохраиенномъ желфзЪ, цинкъ 
же совершенно упичтожаеть возможность дальнфйшаго обра- 
зован!я .разъ уже получившейся ржавчины, 

Покрыте крыши оцинкованнымь желфзомъ листовымъ 
производится также какъ и чернымъ желЪзомъ, при чемъ 

потребныя кровельныя принадлежности и укрфпленй, .какъ 
то: шпонки, крючья, костыли, гвозди, проволока, трубы, во- 
ронки, отметы, стремяны и проч, берутъ также оцинкован- 
ные. Не слфдуетъ упускать изъ виду, что при крышахъ изъ 
чернаго желфза въ тьхъ мЪстахъ, гдЬ ‹Фальць не можетъ 

быть достаточно плотно придавлеиъ, или въ мъстахъ, гдЬ 

можетъ проникать дождевая вода, употребляють такъ назы- 
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ваемую суриковую замазку; при крышахъ же оцинкован- 

ныхъ — замазка употребляется цинковая, извфстиая въ каж- 
дой москательной лавкЪ. 

Крыши, которыя подвергаются влынйо газовъ, содержа- 

щихь кислоты сфрнистыхъ или другихъ цинко-вредныхъ ре- 
агентовъ, какь на здашяхъ: химическихъ заводовъ, краси- 

ленъ, писсуаровъ и проч., ие слфдуетъ дфлать изъ желфза 

только оцинкованиаго, а нужно брать оцинкованно-освинцо- 

ванное жел6зо, т. е. желфзо, которое сначала оцинковано, 
а затфмъ освинцовано, слфдовательно имфеть на желЪзЪ 

сперва слой цинка, предохрапяющаго его отъ ржавчины, а 
затфмъ на цинкБ слой свинца, на который газы сфрни- 
стыхъ, аммачныхь и проч. кислоть не имфють никакого 
вляня. 

Ь) Оцииковаииое волнистое жельзо. У насъ, въ Росси, 
оцинкованное желЪзо для покрытия кровель преимущественно 
употребляется въ вид прямыхъ листовъ, между тмъ какт 
заграницею большею частно производится покрыте кровель 
оцикованнымь волнистымь жельзомъ. 

Кровли изъ волнистаго желёза очень устойчивы, легки 
и требують сравнительно очень мало стропилъ для ихъ 
поддержки. 

Волнистое желфзо было уже подробно описано въ от- 
ДЬлЬ потолковъ. Въ настоящемъ отдьль замфтимъ, что для 

кровель оно употребляется трехъ видовъ; обыкновенное вол- 
нистое или зофрированное, балочное плоское и балочное вол- 
нистое сводчатое. 

Гофрированное оцинкованное желфзо весьма пригодно 
для покрытия кровель: кладовыхъ, пакгаузовъ, сараевъ, рын- 
ковъ и проч. и примфняется у насъ особенно въ тВхь слу- 
чаяхъ, когда устраиваются кровли на открытыхъ стропи- 
лахъ. Въ ПетербургВ покрыты такимъ образомъ рынки Сфн- 
ной и Андреевскй. 

Въсъ гофрированнаго или обыкновеннаго волнистаго кро- 
вельнаго желфза, въ зависимости отъ его толщины и раз- 
мБровъ волны, приблизительно слфдующе. 

Вфсь въ Фунтахъ 1-го Г| аршина при размЪрБ волнъ: 



Толщина желза. 25 мм. вышина. 30 м". вышина. 40 м/м. вышина, 
въ мры. 120 м/м. ширина. 135 мри. ширина. 130 мм. ширина. 

1,250 13,80 19,25 20,55 
1,125 т6,то 17,35 18,50 
1,000 15,05 15,45 16,45 
0,875 13,20 13,50 14,00 

0,750 11,30 11,55 12,35 
0,680 10,15 11,15 11,30 
Прикрьплеше волнистаго желфза очень просто: край 

волны одного листа налагаютъ на волну другого листа н 

[2 
Чер. 117. 

х 

Чер. 1719. 

Чер. 1узо. Черт 
соединяють посредствомъ заклепокъ, безъ костылей, шпо- 
нокъ, крючьевъ и проч. 

Скр$фплеше волнистаго желфза съ рФшетинами деревян- 
ными показано на чер. 1517, 1518 (текстъ), а металлическими 

на чер. 1519 —1525 (текстъ). 

Какь уже пояснено въ отдфлЬ потолковъ, начиная съ 
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1875 года, сдланъ большой успфхъ по отношению къ’удешев 

леншю несгораемыхъ покрытй примфнешемъ для этой цфли 

балочного волнистаго желёза заводомъ Вильг. Гильмансъ 

въ Прушков$ (близъ Варшавы), а также заводомъ Не, 

Чер. язя Чер. 1528, 
Тевтапп её С° въ Берлинф — чертежь 1527—1520 (текстъ). 
Заводомъь Вильг. Тильмансъ изготовлены значительиыя 
работы для казны, напр., имъ поставлено 2740 квадратныхь 
сажень такого желЪза для сараевт, подъ ссыпку зерна въ 



_ зи 
Оводосйскомъ портБ, а также для крьмнъ подъ мастерся 
Западно-Сибирской желфзной дороги. 

Характеристическая особенность профиля состоитъ въ 
томъ: что высота волны больше половины ея ширины, при- 
чемъ волна состоитъ изъ двухъ полукруглыхъ сводиковь съ 
двумя вертикальными стЪиками между ними, такой профиль 
наиболфе выгоденъ для принят! нагрузки, такъ какъ имъеть 
значительный моментъ сопротивленя, при относительно ма- 
ломъ собственномъ вЪс желфза. Моментъ сопротивлеи!я 
выражается простою и удобною хормулою. 

1 т 

ити 
2 

а ви 
т 
+2 9) 

Въ таблиц$ прохилей завода Нет, Глепави ег С° при- 
ведены моменты сопротивленя для всвхъ наиболфе важныхъ 

Чер. 1526. 

АДЛАЛ 
Чер. 1529. 

типовъ волнистаго желёза (таблиц. № 40). Какъ уже пояс- 
нено выше, балочное волнистое желфзо длають прямое и 

сводчатое (изогнутое по длинф волиъ); послёднее особенно 
важно для покрытя кровель, чер. 1526 (текстъ). 

Сводчатое волнистое желфзо представляетъ собою листы 
волнистаго желфза, согнутые въ видЪф свода по дугВ круга 

или параболы. Оно выдерживаетъ нагрузку почти въ четыре 

раза большую той, которую выдерживаетъ прямое желЪзо 
при томъ же поперечномъ сЪченш. 
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Наиболье важное примфнеше это желфзо получило при 
устройств несгораемыхъ покрыт! безъ стропилъ, а также 

цфлыхь несгораемыхъ строен. 
Подобныя покрыт!я представляютъ собою сволъ или арку, 

состоящую изъ склепанныхъ между собою листовъ сводча- 
таго балочнаго волнистаго желфза, причемъ распоръ арки 
уничтожается горизонтальными затяжками изъ круглаго же- 
льза, чер. 1526 (текстъ). 

р ь 

Чер. тузо 

Для разсчета свободнаго арочнаго покрыт изъ воднистаго экелёза, 
часть крыши длиною равною ширинё одной волны, принимаютъ за арку и 
опредвляютъ жьйствующея въ ней усиля чер. 1530 (тексть). 

Если назовемъ черезъ 
АВ — пролеть арки 

2 — уголь при центр 
® — ражусъ арки 
= ВР — нодъемъ пли стрФлку арки; 
2р — нагрузку, равиомёрно распредфлениую по длин прогона, 
Р, п Р. — вертикальныя составляющя на опорахъ, 
$; п 9, — горизонтальные распоры, то будемь пмфть уравнения: 

©.—0,=0, откуда 9,=9,=9 
Р-Р» == 2ра | 

26а? | 
откуда находимь Р; и Р, 
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Чтобы опредфлить распоръ ©; или @» положимъ, что равномбрная 
нагрузка удвоена и что дЬйстыя части ЕВ арки (правой половины) 

уравновёшиваются одною горизонтальною силою, приложенною въ ключ 
арки и равною распору 2%;; тогда, еслн возьмемь моменть исъхъ силъ 
дъйствующихь въ частн АЕ арки отиосителью точки А, будемъ имёть 

20, /= ра". 
а 

откуда распоръ ©, == 9. 472% О Е у 

Но уравиеше (1) справедливо только въ случа шарнира въ ключь 
арки; силы, дйствующы оъ замковомъ сфчени арки, пслъдстые сопро- 
тивлешя самаго матерала, образуютъ пару, тогда ло Брессу будемь 
имть: 

распоръ 9-= ви; - 20а .....(2) 

Въ уравнеше (2) коэффищенть погрЪшностп р. берется изт, таблицы 
й о 

Бресса и соотп6тствуетъ даипымъ отношешемъ, 8 и я, причемъь (7 есть 

1 
гдЬ 

|— моментъ инерши, 9 — счеше арки; коезчиниеить в пообще весьма 

ращусъ пиердй: (тауоп Че зуганоп), удовлетворяющий услово 9*= 

близокъ къ едпиийф, а коеффищенть и; при извъстномъ отношени 2 

находится но таблииф И Бресса. Такимъ образомъ (изъ уравнешя (2) по- 
лучимь точную численную величину раснора @ иъ случа дЬйств!я нагрузки 
изъ собствениаго в\са арки, спфга и ввтра, равномёрно распредБлепной 
по всему прогопу арки. 

Распоръ этотъ по величиив своей есть паибольшйй изъ распоровъ, 
получасмыхь при различиыхь способахъ нагружешя арки равномёрно 
распредвлениымъ грузомъ. Для опредфлешя папряженй въ произволь- 
помъ свчешя арки О замфтимъ, что всЪ сплы, дЬйствуюши въ сбчениг 0, 
могуть быть приведены къ одной сил$, параллельной касательной въ точкф 
О икьъ парв силъ. 

оложимъ, что №М— сшла и М — пара силъ или изгибающй моментъ. 

№ — есть сумма состапляющихъ, параллельшыхъ касательной, 

М— моменть относительно (> силъ, дёйствующихь между А и 0. 

Если возьмемъ проекщсю силъ, дЬйствующихь между А и О на ка- 

сательную, то будемъ имёть: 
№= 9 биз 4 Р, та — рр (Эйр — Эта) баш. есь: + (3) 

Моментъь М иметь значеше: 

М= 96 {С0з= — (0з5) — Рур (818 — Эта) + Уарр? (Зф — Эта)*. , (4) 

‚ Этихъ двухъ уравнешй совершенно достаточно для опредфлешя на- 

пряженй въ производьномъ свчеши арки, но для удобства вычисленй, 



ихъ можно преобразовать слфдующимт образомъ: подставляя въ урав- 
пенйг (3) н (4) значешя: 

@-= 21, ра и Р‚ = ра 
или @== 2в:рр . бек и №, 5=рр бр 

будемъ имфть окончательно: 

М№-=рр (2л, Эт Сова 4 бий) 1 
и М= 'ирр? (Сова —- 608$) (ди: 5 — Сова — Со5?). .. . 16} 

Измияя въ Формулахъ (5) и (6) уголъ а оть 0" до $, напрнмёръ, 
черезъ каждые $ градусовъ, найдемь чисенныя всличины № и № для 

каждыхъ 5 градусовт, дуги аркп. Найдеиныя такимъ образомъ величины 

пормальныхь силь № будуть наибольшя пзъ всьхъ значешй, получа- 
емыхъ при различных способахъ нагружешя арки, зиачешя же момеп- 
товъ М — не будутъ соотвётстяовать нанболынимь велнчинамь ихъ, ко- 
торыя могутъ быть въ дфйствительности прн другихь способахь нагру- 
жемя арки. 

Наиболышя значешя моментовь получаются при пагрузкВ изъ соб- 
ственнаго вЪса арки, равномфрпо распредфлениаго по всей длниф ея 

дуги, давлешя снфга, равномфрно распредфленнаго по всему пролету п 
давлешя бури — ст, одной стороны арки. 

На практикф можно довольствоваться разечетомъ арочпаго покрыт 
при нагрузкВ изъ собствениаго вфса арки, давлешя сийга и вфтра; равно- 
мёрио распредфленныхь по всему пролету арки, принимая эту нагрузку 
въ 150 килограммовъ иа 1 квадратный метръ горизонтальной про- 
екши крышн и при повфркб прочности по Формулф строительной ме- 
ханики: 

№, Мах. М 

ет 
найденную ведичину @ увеличивають на 10—15, тогда это значеше & 
будеть соотвётствовать дёйствптельюму идпряженйо аркл прп самомъ 
невыгодиомь способЪ нагружешя и должно превосходить 9 килограм, на 
т квадр. метръ' площади поперечнаго сфчешя, что влолиф безопасно мо- 
жеть быть допущено для балочнаго волнибтаго желза Неш, Тертапа 
ег С?, при временномъ сопротивденн послфдняго въ 38 килограм. на 1 
квадратный метръ. 

Е 

На чер. 1526 (текстъ) показанъ примБръ покрытя изъ 

сводчатаго балочнаго желфза. При склепкф отдфльныхъ ли- 
стовъ, составляющихь дугу арки, заклепки помфщаются 
только въ верхней выпуклой части волнъ, а углублешя, по 
которымъ стекаетъ вода остаются не склепанными. Заклепки 



употребляются обыкновенно даметромь оть 5 до б м.м. 
@л дюйма); они предварительно отжигаются и расклепы- 
ваются въ холодномъ состояши, чер. 1525, 15ЗТ, 1532 (текстъ}. 

Весьма много покрытй изъ сводчатаго балочнаго жельза 

устроено для чугунно-литейныхъ завоховт, для помъщенй 
паровыхъ котловъ и машинъ, для навфсовъ надъ пассажир- 
скими платформами, для амбаровъ, клаловыхь, магазиновъ, 
пакгаузовъ, вагониыхъ н паровозныхъ сараев, красильныхт, 

Чер. 153 

заводовъ, газовыхъ заводовъ, въ особенности въ ретортныхъ 
помфщешяхь и другихъ промышленныхь заведешяхь и Фа- 
брикахъ. 

Въ видахъ сохранешя тепла въ помфщешяхъ, перекрывае- 
мыхъ балочнымъ, сводчатымъ волнистымъ желфзомъ, ароч- 
ную крышу изъ волнистаго желфза штукатурятъ внутри обык- 
иовеннымъ образомъ по досчатой опалубк$, подшитой снизу 
къ волниетому желфзу;. воздухъ, заключенный въ углублеши 

волнъ, служить дурнымъ проводникомъ теплоты; въ складахъ 
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для хранешя легко-воспламеняюшихся веществъ, ииЪюшихь 

обыкновенно небольшой пролетъ отъ 5 до 6 саж., для со- 

хранены тепла зимою’и для предохранения отъ жары лфтомъ, 

для устройства теплой крыши, поверхъ волнистаго желЪза, 

покрытя углублешя волнъ заполняются золою или шлакомъ 

и сверху укладывается слой дерна. КромЪ того, даже при 

значительныхь пролетахъ арочныхъ покрыт, тепло внутри 

помфщенИй сохраняется тфмъ, что поверхъ золы, заполняющей 

углубления волнъ, по тонкой цементной смазкЪ, кладется слой 

древеснаго цемента (Нойясетеги), 

весьма легко, непроводящей тепла 

и не дорого стоющей массы. При 

употреблени древеснаго цемента и 

зимою и лётомъ въ здашяхь сохра- 

Чер. 1533. няется постоянно умфренная темпе- 
ратура, чер. 1533 (текстъ). 

ЗатЬмъ, кромЪ описанныхь видовъ покрыт изъ балоч- 

наго волнистаго жел$за, послфднее съ значительною выгодою 

можеть быть примВняемо также для устройства купольныхъ 
покрыт безъ стропилъ. Для этой цфли сводчатое желфзо 

прокатывается особымъ образомъ, такъ что ширина Волнъ 
постепенно уменьшается отъ основаня къ верщин? купола. 
Подошва купола укрпляется угловымъ желфзомъ, образую- 
щимь кольцо; по параллелямъ купола мФста взаимной склепки 
листовъ укрфпляются также кольцами изъ угловаго желвза. 
Въ вершин поверхность купола упирается въ кольцо изъ 
корытнаго желфза, на которомъ утверждается Фонарь для 
освфщеия внутри купола. Подобные купола могуть быть 
устроены даметромъ до 40 метровъ—для газометровъ, изве- 
стко-обжигательныхъ печей, сахаро-варенныхъ заводовъ, цир- 
ковъ, круглыхъ паровозныхь здашй, водонапорныхь башень 
и проч. 

Примфрами покрыт изъ волнистаго сводчатаго балочнаго желфза 
могуть служить. 

Навфсь о четырехъ пролетахъ, опирающйся на колонны на заводь 
Лильпопъ, Рау и Левенштейнь въ Варшавф; величина каждаго пролета въ 
14,75 метра. з 

Подобнаго же рода арочное покрыте устроено въ С.-Петербург 
надъ желЪзо-прокатнымъ отдфлешемъ Франко-Русскаго Общества. Это 



покрыт!е состоить изъ З-хь пролетовъ, по 20 метровь каждый п опи- 
рается на желфзныя балки, подпертыя чугуипыми колоннами, 

Надъ металлических заводомъ На Вапкоха въ Домброзь устроено 
такое покрыте пролетомт 33 метра. 

Фирмою Нет, Гейтана е! С? исполнены купольныя покрытИя изъ свод- 
чатаго волпистаго балочнаго жельза, для покрытй газометра газоваго 
завода въ Познаии даметромъ 2{ метра. 

Для газоваго завода въ Хемииц? даметромъ 32 метра, и т. д. 

Хорошее оцинкованное желЪзо имфеть на себЪ ровно- 
расиредленный слой циика съ большей или меньшей вели- 
чины кристаллами или вовсе безъ нихъ, при сгибаши не 
лопается и цинкъ не отскакиваетъ. Въ этомъ можно убЪ- 
диться, сгибая листь желфза нЪсколько разъ поль угломъ 
въ 90°, если желзо ломается ранфе 5-ти сгибовъ, то оно 
хрупкое и иегодится; равнымъ образомъ оно плохое, если 
при сгибани цинкъ отскакиваеть или при ломкв съ краевъ 
отстаеть и легко можеть быть отскоблеиъ пальцемъ или 
другимъ механическимъ путемъ. При хорошо оцинкованномъ 
желЪзЪ цинкь ни въ какомъ случав не отстаетъ и иичфмъ 
не можетъ быть отдфленъ отъ желфза и въ мЪств излома 
представляетъ какъ бы одно неразрывное цфлое. 

Бывають листы, иизюще на своей поверхности толстый и 

довольно черноватый слой цинка, эти листы оцинкованы не 
въ чистомъ цинкЬ, а въ сгущепномъ, т. е. въ тахомъ цинкЪ, 
который уже имфеть примфсь желфза, а слфдовательно для 
оцинковки листоваго желЪза не долженъ быть употребляемъ. 

Часто также встрёчается въ торговл оцинкованное же- 
ЛЬзо съ маленькими дырочками въ цинковой оболочкф: это 
происходить оть того, что въ черномъ желёзЪ нерфдко 
встрЬчаются листы мстами не совсмъ сваренные; въ этихъ 
мЬстахъ таще листы при опущеи!и въ горяч! цинкъ обра- 
зують больше пузыри; чтобы избавиться отъ нихъ, н$ко- 
торые прокалываютъ эти пузыри для выпуска содержаща- 
гося въ нихъ воздуха и затВмь сильно провальцовываютъ, 
вслёдств!е чего они показывають на оболочкф дырочку; та- 
кихъ листовъ надо избфгать въ виду того, что черезъ эти 
дырочки между цинкомъ и чистымъ желфзомъ можеть по- 
пасть вода и образовать незамфтную ржавчину. Малень- 
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юе ильные пузырьки, не болфе 10 миллиметровъ въ даметръ, 

конечно пе иммюотъ значеня. 

На чер. 1534—1536 (текстъ) показано устройство конька 

крышъ изъ волнистаго желфза. . 

$ 188. Кровли цинкозыя. У насъ, въ Росси, цинкъ примЪ- 

няется на покрыт!е кровель весьма рфдко, во первыхъ потому, 

что цфна его значительно выше стоимости жел®за, вовторыхъ, 

по ненмёнио опытныхъ для покрыт!я цинкомъ кровельщиков 

и въ третьихъ, по свойству цинка легко плавиться во время 

пожара, что крайне затрудняетъ тушеше пожаровъ, весьма 

частыхь при нашихъ деревяниыхъ стропилахъ и обрьшетк. 

= 
Чер. 1535. Чер. 1736. 

Во Франщи, Англи и Германи цинковыя кровлн весьма 
распространены и въ настоящее время встрЪчаются цинковыя 
кровли, сущёствующия болфе 80 лфтъ безъ повреждения. Чфмъ 
цинкь чище, тёмъ онъ боле тягучь и менфе хрупокъ, и 
ТЬмъ лучше можетъ быть употреблеиъ въ дЬло. 

Цинкь не долженъ прикасаться желЬзу, потому что отъ 
этого, при посредствЪ сырости, онъ скоро разрушается: стало 
быть, въ случаЪ цинковыхь кровель, гвозди и всь прочя 
кровельныя принадлежности должны быть цинковые. Поверх- 
ность цинка оть соприкосиовеня съ воздухомъ покрывается 
сфрою пленкого (недокисью цинка), предохраняющегю металлъ, 
подобно слого лака. Толщина листовъ, употребляемыхъ у насъ 
на кровли, составляють около '/› лин!и. Цинковые листы, при 
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6-ти Футовой длин, имьютъ отъ 2-хь до 3-хъ Футовъ ширины 
и въсятъ на 1 квадр. хуть отъ 0,85 до 1,62 Фувта. Что касается 

‘уклона, покрыт, то онъ не долженъ быть мене 8 или П/ 

дюйма на 1 утъ. Цинкъ расширяется отъ увеличеня темпе- 
ратуры вдвое болфе, чёмъ желфзо, и потому при настилкв 
его надобно обращать виимаше на то, чтобы расширен:е цинка 
было свободно. Впрочемъ небольшия поверхности террасъ, 
покрытыя спаянными листами цинка, хорошо сохраняются. 

Для загибашя въ Фальць, цинкъ надобно разогрфвать, 
иначе онъ легко ломается. 

Способы сопряжешя цинковыхъ листовъ бываютъ весьма 
различны, воть наиболье примфняемые изъ нихъ: 

Чер. 1425, 1430 (атласъ) представляють сопряженя Фаль- 
цемъ. 

Чер. 1426, 1429 (атласъ) — сопряжен я гребнемъ. 
На чер. 1427—1428, 1440 — 1445 (атласъ) представлены 

сопряженя клямерами или полосками. 
На чер. 1446—1453 и 1454 — 1463 (атласъ) представлено 

детальное устройство водосточныхъ желобовъ и трубъ, прак- 
тикуемое заграницей при цинковыхъ кровляхъ. 

$ 139 Кровля овикцовыя. Свинець есть одинъ изъ лучшихъ 
кровельныхь матераловъ. Его употребляютъ преимуще- 
ственно для покрытя куполовь и террасъ. Въ Росси сви- 
нецт, обходится дорого и потому идеть только на покрые 
террасъ и балконовъ, т. е. такихъ кровель, которыя назна- 
чены для ходьбы по нимъ. Запаенные швы листовъ позволяютъ 
давать террасамъ самыя незначительны наклонешя. Свинцо- 
вые листы имъютъ преимущество передъ желёзными и м%д- 
ными, при покрытии ими террасъ въ томъ, что они не произ- 
водять гула по ногами. Свинцовыя кровли не требуютъ 
окраски и они существуютъ мномя столфя без, поправокъ. 
Толщина листовъ, смотря по назначенио, бываетъ отъ 2-хъ 

до 3-хъ миллиметровъ. Въсъ свинцовой кровли, при листаху, 

толщиною 1/ лиши, составляетъ около 12 пудовъ на квадр. 

саж. Свинцовые листы, употребляемые для покрытя, им отЪ 
около З-хъ хутовъ ширины и около 10 хутовъ длины. Тол- 

щина ихъ при вышеозначенныхь размфрахъ измфняется въ 
24 
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предфлахъ отъ ‘ив до \Аз дюйма, что соотвётствуеть вфсу 

на 1 квадр. Футь отъ 4,00 Фунт. до 63 хунтовъ. Листы 

настилаются на сплошную деревянную опалубку или при- 

крёпляются прямо къ наружиымъ поверхностямъ сводовъ. 

Листы соединяются между собою въ горизонтальныхь швахъ 

простымъ наложешемь и спаиванемъ, при чемъ одипъ листъ 

заходить на другой оть 3-хь до 4-хъ дюймовъ. Въ верти- 

кальныхь швахъ листы или соединяются непосредственно 

‹Фальцемь или же посредствомъ 22! брусковъ. Бруски эти 

скругляются и прибиваются къ опалубкф 5" гвоздями. Ниже 

Шер. 1538. \ 

Чер. 1537. Чер. 1539. 

/ Дот ПРИАНИ 

| Чер- 7547. Чер. 1543. 

Чер. 1540, Чер. 1542. Чер. 1544. 

н@ листь прикрфпляется къ брускамъ цинковыми гвоздями, 
въ разстояви около Т-го фута, верхнЙ накладывается на 
\№ дюйма и припаивается къ листу подъ иимъ лежащему. 

Во Франщи мнойя изъ монументальныхь зданй покрыва- 
лись свинцемь, между прочимъь соборъ Бохаей Матери и 
церковь Инвалидовъ въ Парижф. 

Въ собор Бохаей Матери кровли сдфланы, чер. 1537 
(текстъ), изъ свинца толщиной почти 3 миллиметра. Опа- 
лубка была сдфлана изъ дубовыхь досокь шир. 0,08, тол- 
щиною 0,03 метра. Свинцовые листы 0,06 метра ширина при 
1,50 метра длины. Способы покрыт!я показаны на чер. 1537, 
1538 (тексть). 
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Па чер. 1539 и 1540 (тексть) ноказанъ способъ устрой- 
ства свинцовой кровли на церкви Инвалидовъ въ Парижь. 
Обрьшетка представляеть также сплошную опалубку, тол- 
щиною 0,03 метра. Верхняя поверхность опалубки окрашена 
масляною краскою (пит). 

При покрыт! и террась свинець прокладывается на слоЪ 
гипса предварительно выровненнаго подъ надлежаций уклонъ. 

Чер.. 1545. 

Чер. 1547. 

Уклонъ долженъ быть ие менфе 0,05 на Т метръ. Если длина 

ската превышаеть 4 метра, то при покрыт! свинцомъ террасы 
дЪлается уступъ, чер. 1541 {текстъ). Сопряжеше листовЪ 

при помощи скругленныхь брусковъ показано на чер. 1542 
и 1543 (тексть), сопряжеше листовъ безъ возвышешя съ 
помощью Фальца представлено на чер. 1544 (текстъ). 

Толщина листовъ при покрыт террась не должна быть 
менфе 3— 3\/з миллиметровъ. 

2 
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Свинець весьма часто примёняется для покрыт снару- 

жи балконовъ, подоконниковъ, небольшихъ карнизовъ, саи- 

дриковъ и проч. 

$ 140. Кровли ыЗдныя. Мёдные листы гораздо крфиче свин- 

цовыхь.и потому могутъ быть значительно меньшей тол- 
щины, но впрочемъ не меифе '/ лини. Въ томъ случа, если 
надо употребить листы тоныше этой мфры, ихъ покрываютъ 
съ нижней поверхности полудою. Опытъ показалъ, что безъ 
подобной предосторожности они пропускають сквозь себя 

Чер. 1548. Чер. туу2. Чер. 1753. 

сырость. Это происходить отъ присутствя почти иезамфт- 
ныхь дырочекъ, продавливаемыхь въ листахъ окисью ме- 
талла во время плющеня. 

Мьдь, по высокой цфнности ея употребляется только для 
монументальныхъ зданй, и также для покрыт!я куполовъ и 
шпицовъ, которыя должны быть вызолочены или высеребрены 
черезъ огонь. 

Медные листы, а также изъ латуни, употребляемые для 
кровельныхъ работъ, вЪсятъ на 1 квадр. хуть, отъ Уз до 18/1 
Фунта, наиболфе обыкновенные вЪсять до 1/4 Фунта. Ширина. 



ихъ не превосходить 3 Футь, длина примЪияется отъ 3-хъ 
ДО 10 хутъ. 

Мьднымь кровлямъ даютъ уклонъ незначительный, а имен- 
но ВЪ Из. Листы взаимно соединяются Фальцами, которые 
бываютъ высотою оть 2 до 3/3 дюйма, смотря по толшинь 
листовъ. На стояч!е хальцы отходить отъ каждаго листа съ 
одной стороны 2 дюйма, съ другой 1'/з дюйма, на лежаше 

или горизонтальные по 1/2 дюйма съ каждой изъ двухъ про- 

тивуположныхь сторонъ. На клямеры идутъ старыя: бляха 
или мфдные обрЪзки; каждый клямеръ имфетъ отъ 1-го до2 
ДЮЙМОвВЪ ВЪ лирину и оть 3-хъ до ЗУ» дюймовъ въ длинуи 

прикр®пляется къ обрьщеткь 2-мя плоско-шляпными м$д- 
ными гвоздями; 12 клямеровъ и 24 гвоздя, вмфств взятыя, 

вЪсятъ около 1-го Фунта или около 0,02 пуда. Клямеры 

располагаются по одному на углахъ каждаго листа и въ 

Чер. 1554. Чер. 1555. 

промежуткахъ на разстояши отъ 2-хъ до 3-хъ Футь одинъ 
отъ другого. 

На чер. 1545 — 1555 (текстъ) показаны способы сопря- 

женя листовъ мФдныхъ кровель. 

Въ дополиеще къ вышеизложенному полагается полезнымь помф- 
стить шоке оппсаше способа производстиа мёдиыхъ работь при по- 

крыт!и верхней части колоколыш Петролавловскаго собора въ С.-Пе- 

тербург%. 
ЗШлиць и купола колокольни Петропавловскаго собора обшиты мфд- 

ными позолоченными листами № 10; размёры листовъ, считая по высот 

строешя имфли 12` фута длины па 3% хута ширины нли 104 фута 

ширины, 
Листы укладывались такъ, чтобы, загнувъ въ нихъ Фальны 8Ъ ив 

вершка, они ложились во всю ширину каждой отдёльной грани кровли. 
Два загнутые ло краямь листовъ Фальца, рядомъ лежаше по высотв 
строе, покрывались ребромь, чер. 1556 (текстъ) и связывались съ нимь 
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болтиками съ круглыми какь головками, такь и гайками, зъ этпхь по- 
савдиихь оставлялись дырочки, чтобы было за что захватить ихъ при 
завинчивани; болтикь отъ болтика ставился на разстоянй! до 10 дюймовъ. 

Горизонтальныя соединен я листолъ дфлались, накладывая одлнъ на другой, 

чер. 1557. (тексть). | 
Въ крышф храма Спасителя (въ Моск) горизоптальное сплачиваще 

листовъ было сдфлапо, какъ показано на чер. 1558 (текстъ); первому со- 

единенио было отдано предпочтеше для предупреждешя затека воды во 

внутрь шпица. Въ старой обшивкё шпица горизонтальное соединеше ли- 

стовъ дБлалось по чер. 1559 (текстЪ). Такое соедипеше требуетъ болфе 

метахла, боле трудную работу (загибку горизонтальныхь Фальцовъ) и 

хуже относительно красоты строешя, потому что въ немъ зерхий листЪ 

боле выступаеть надъ листомь внизу его лежащимъ, отъ чего самые 

Чер. 2556. 

Чер. 1557. Чер. 1уу8. 

швы обозначаются гораздо сильнфе. Въ крозляхь Петропавловскаго 
собора смежные листы по высотв строешя соединены болтиками съ 
потайными шляпками, размфщенными одинъ оть другого на разстоянт 
5 дюймовъ, 

Нарапиваше реберь показано на чер. 1557 (текст). Шовь двухъ 
смежныхь реберъ нигдь не приходился противъ шва листовъ. Листы со- 
единялись.съ р5шетками посредствомъ мБдныхъ скобъ, чер. 1560 (текстъ), 
сибланныхь также изъ мЬди № 110, и связанныхь съ листами крыши 
болтиками съ потаенными шляпками. Съ Воткиискаго завода, гдф дфлались 
стропила шпица, была прислана желфзная лента, ‘на которой ‚разбиты 
мфста рашетпнъ; чтобы не -сдфлать ошибки зъ разбивкё дыръ (это сл- 
довало предупредить, такъ какь дыры должны быть иепремфино вы- 
сверлены до позолоты, иначе поверхность позолоты‘ была бы” перепач- 
каиа потеками окиси мфди, растворяемой дождезою водою съ мЬстъ, 
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ТАВ при просверливании дыръ она обнажится отъ позолоты} оставляли 
съ каждой стороны рЫылетипы запасъ въ Ч» дюйма, то есть между 
каждою парою дыръ листа, принадлежащею той же скобЪ; оставляли 
разстояше па 1 дюймь болфе того, какъ было бы достаточно, если бы 
могли знать пав5рно положеше рьшетинъ. Дыры въ самыхъ скобахъ 

(клямерахъ) провертывались при положенй! на мфсто самыхь клямеръ, 

тогда же загибаемыхь, какъ того требовало положеше и размфры 
рышетины. Подъ мфдныя гайки болтовъ подкладывались мфдные н ко- 
жаные кружки. Мфапые кружки пеобходнмы потому, что безъ пихъ 
гайка при завинчиван: своими краями портила бы кружии кожаные, 
которые, будучи нажаты тайкою болтнка, не дозволяютъ сырости про- 
ходить внутрь птица. 

Мьдные листы кровли назначены былп толщиною по № 10, то есть 
немного болфе Чз дюйма; такой толщины листы брались съ цфлью, что 
бы во 1) они лучше сохраняли свою Форму н ие казались измятыми, 
ц во 2) въ листахь боле тонкихъ, избрайную для красоты“ строешя 

Чер. 1убо. 

связь болтиками съ потайными 1иляпками, трудно сдфлать достаточно 
прочную, чтобы листы сопротивлялись самымъ сильшымъ порывамь бурь. 
Рыцетины положены на разстояше 2 футъ ось отъ оси. Клямеры (скобы) 
необходимы въ такомъ кодичеств%, чтобы обшивка крыши не ползла 
внизъ оть дфйствя ея вел. На чер. 1560 — 1561 (текстъ) показано ихъ 
расположеше, 

Укладка листовь на мфсто производилась слБдующимь образомъ. 
Положимъ, что дфло идеть о шпиц; набирали восемь листовъ по 
олному на каждую гранъ шпица, свинчивали каждый листь двумя нян 
тремя болтиками ст, соотафтствующимь ему верхиимь листомь, потомь 
стягивали Фальцы вновь положенныхь сосбднихь листовь нли руч- 
ными тисками или приборомъ, называемымь рабочими струбцинкомъ. 
и свинчивали временно болтиками; тогда просверливали въ стоячемь 
Фальцё дыры для двухь или трехъ заклепокь съ потайными шляп- 
ками, которыхъ назначеше было держать крфпко ‹альшь ‘къ Фальцу, 
чтобы можно было надфть ребро. Когда заклелки` были сдфланы, выни- 
мали временно вложенные болтикн, надЪвалн ребра и свиичивали ихъ, 

жакъ слфдуетъ, позолочелными болтнкамн. Свинтивь три или четыре 



376 

ряда листовъ, просматривали — составляютЪ ли ребра совершенно прямыя 
лини, ежели гдЬ оказывалась впадина, то подколачивали листы. за- 
кладывая жельзныя планочки за рышетины въ тЪхь мФотахь, гдь 
назначено быть клямерамъ, чер. 1560 (текстъ). Тогда кладутъ самыя 
клямеры, просверливаютъ въ нихь дыры соотвьтственно имфющимся 

дырамь на золотыхь лнстахъ и завничивають болтики. Въ то же 

время завинчивають остальные болтики въ горизонтальныхь соеди- 
неныхь листовь, такь какь первоначально до укладки реберь ихъ 
завинчивають, какъ было объяснено, только по два или по три на 
листь. 

Прежде приступа къ мёдной общивкв было повфрено, составляютъ 

ли ребра стропиль шпица лиши совершенно прямыя. М®стахъ въ десяти 
по высоть шпица были прибиты ряды остроконечныхь визирокъ на каж- 
домъ ребрь стропилъ: проглядываше съ верха показывало, не имютт ли 
ребра стропиль гдф нибудь кривизны; на одномъ изъ шшхь оказалась 
впадина глубииою до 1-го дюйма, которая и была исправлена при укла- 

дыванш на мЬсто рышетииъ. Внутри кровля окрашена дикою краскою и 

всЪ швы гайки шпаклеваны бфлилами, смшапными съ сурикомъ и коно- 

ПЛЯННЫМЪ МАСЛОМЪ, 
Нфкоторые листы мфдиой кровли иижняго купола пли упирались съ 

бока или ложились на доломитовыя окна, служащя для помфщешя четы- 
рехъ циеерблатовъ. Листы, примыкавице къ доломитовой кладкф съ бока 
были съ нею соединены такимъ образомъ: край листа загибали под» 
прямымъ угломъ на ширииу 11} дюйма чрезъ каждые 9 дюймовъ, со- 
отвфтственно дырамь, просверленнымь еще до позолоты въ загиутомт 
краф листа, выдалбливали гифзда въ доломить и весь загнутый край 
листа ложился въ пазъ, для шего выдолбленный въ доломитовой кладкЪ. 
Дыры въ доломит сдфланы были такъ, чтобы въ глубии ихъ было 
уширеше, большее отверспе дыры, тогда въ дыры набивали листовой 
свинець и, приладивъ къ м5сту загнутый край листа, вбизали мфдные 
твозди, которыхъ длина превосходила глубину дыры, такъ что конець 
твоздей, расклепываясь, заполнялъ глубину дыры. Самый твоздь при 
менышей величин в отверсмя дыры сравнительно съ дномь не можеть 
выйти изъ нея вонъ. 

Листы, упирающеся ла каменную кладку, были съ нею соединены 
такъ; черезъ два «ута сверлились въ кладк® вдоль стфнъ дыры, дно кото- 
рыхъ шире отверсмя; въ дыры вставлялись куски полосоваго желЪза 
въ 4 вершка длиною съ верхнимь такъ загнутымь концомъ, что бы за 
него можно было захватить м5дною клямерою, для привязывашя ею 
мёдной кровли. Заостренный и заершенный конець желёза разбивался 
въ дырь, предварительно набитой листовымъ свинцомъ, или еще лучше, 
залитой расплавлениымъ свинцомъ. Подобнымь же образомъ были соеди- 
пены съ доломитомъ листы кровли, опнрающеся на доломитовыя окна, 
чер. 1559, 1562 и 1563 (тексть). 

При устроенш мёдной обшивки по желёзнымь стропиламь, не- 



обходимо обратить внимаше на разность расшнрешя двухъ металловъ, 
На 8 Реомюра мфдь удлиняется на 0.001768 первоначальной длины, а 
желфзо только на о,001182; слдояательно на 60’, представляющихъ раз- 
ницу между наибольшею и иаименьшею температурами въ нашемь климат®, 

разница иъ удлинени двухь металлов булеть ® Хоуоооз36 ;000402 

первоначальной длины. 

Такъ какъ мфдпая кропля шпица представляеть зъ горизонтальномт» 
сёчеши на всфхъ его высотахъ фигуры, составленныя изъ выпуклыхъ ли- 

Зер. 1763. 

НИ, то при перемфнахъ температуры будетъ измёняться только вылу- 
клость листовъ, и то весьма иечувствительно при иеболыной вирши» 

граней шпица. Наибольшая длииа стороит, = 23 «утамъ, а соотвтствую- 
щее наибольшее отиосительное измфнеше длины двухъ металловъ не бо- 
лЪе 0,000402 Х 23 ута==ол+ дюйма. 

Значительная высота металлической части штица (159 Футовъ) пред- 
ставляла большую опасность для связей по горизоитальнымт ипвамъ 
крыши. Но на длинф 1908 дюймовъ. представляющей высоту собственно 
шпица, относительное нзмёиеше длины двухъ металловъ разно 0,000402Х, 
Х 1908 =0,767 дюйма, слфдователько связь листовъ предстояло устроить 

такъ, чтобы каждый изъ 13 горизонтальныхъ швов шпица могь выдер- 
жать двыжеше листа по листу на вю дюйма. Но принимая во знимане: 
1) что болтикп поть толщину иъсколько меньшую дамегра дыры, а 
разница между ними дозволяеть движеше листа по листу на величину 
вдвое большую н 2) что самые болтики могутъ принять небольшой из- 
гнбъ безъ вреда ихъ прочности, можио быть совершенно спокойнымъ на 
счеть прочности горизонтальныхь швовъ кровли. 

Куполы и шпицы церковныхь и другихъ монументаль- 
ныхъ здан часто украшаются позолотою или серебренемъ. 
Способы, употребляемые для золочешя кровель, суть слф- 

дующие: 
1) Золочеше черезь оюнь. Крышу покрываютъь мфдными 

листами, не прикрфпляя ихъ окончательно, а только для 
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пригонки, потомъ снимаютъ листы, натирають ихъ смЪсью 
золота съ ртутью и выжигають на огнф. Ртуть испаряется 
и золото остается на мёди. Это самый прочный, но вмЪстЬ 

съ ТЬмъ и самый дорогой способъ. 
2) Золочете подъ кремень. При этомъ способ кровлю, 

обшитую окончательно м$дными листами, натирають ртутью, 
и прикрфпляють къ ней сусальное золото. Потомъ ртуть 
испаряется посредствомъ нагрвашя, а оставшаяся на мФди 
золотая обололочка полируется кремнемъ или агатомъ. 

3) Золочеше гальваническое производять въ мастер- 
скихь, также какъ и золочене черезъ огонь, съ тою только 
разницею, что золото осаждается на мфдь мокрымъ путемъ, 
при пособи гальваническихь батарей. 

4) Золочене на олифъ употребляется въ случа кровель, 
покрытыхь листовымъ желфзомъ. Кровля въ этомъ случа 
покрывается загрунтовкою и потомъ слоемъ масляной краски, 
называемой гольдъ-Фарбою, къ которой, пока она не за- 
сохла, прикладывають листки сусальнаго золота. При вто- 
ромь и четвертомъ способ, крыша обтягивается пафусиною 
для того, чтобы во время работы вфтеръ не разносилъ зо- 
лота. ПослВдыЙ способъ золочешя значительно дешевле 
всьхъ предъидущихъ, но онъ даеть позолоту ие блестящую 
и, кромЪ того, не прочную, потому что масляная краска 
отьъ солнечиаго жара выгораеть, обращается въ порошокъ 
и осыпается, а съ нею вмЪстВ осыпается и слой золота. 

$ 141. Кровли 239ъ метталическихь черегаць. Лревше покры- 
вали иногда зданя металлами, придавая металлу видъ чере- 
пиць. Такь, напримбръ, куполь Пантеона Агриппы былъ 
покрыть бронзовою чешуею. 

Въ половинЪ настоящаго столЬя ‘иногда ‘употребляли 
для кровель черепицы, отлитыя изъ чугуна. Кровли, изъ 
нихь составленныя, обходятся гораздо дороже черепичныхъ 
и, по свойству матерала, не могутъ быть такъ прочны, 
какъ заготовленныя изъ хорошей глины, ВЪсъ ихъ не боле 
черепичныхь; потому что чугунныя черепицы можно приго- 
товить весьма тонщя. Ихъ укладывается около 20 штукъ иа 
Т квадратный метръ. Он иногда примЗняются въ Германи, 
при чемъ передъ укладкой въ дЬло асхальтируются. Въ по- 
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сльднее время во Франщи, Англи и Германи стали появ- 
ляться кровли изъ р»заниаго въ неболыше куски оцииковаи- 

наго желза или цинка, укладываемые на. крышЪ, подъ пря- 

мымъ угломъ другь къ другу и прикр$пляемые посредствомъ 

придланныхь КЪ НИМЪ ушковъ и штиФтовъ, при чемъ штиФтъ 

Чер. 1567. 

{ замом М 

Чер. 7566. Чер. 1568. 

одной пластинки входить въ ушко другой и такь соста- 

вляется кр$пкое соедииене. 

При потребности въ такихъ пластинкахъ лучше заказать 

ихъ въ нужныхь разм5рахь готово рЪзанными и приготов- 
ленными на оцинковочпомъ заводь, гдф эти пластинки сперва 
вырфзываются изъ’ чернаго желфза, а затмь оцинковы- 
ваются, это удобнЪе, чфмъ р$зать ихъ при постройкВ изъ 
оцинкованнаго желфза и прикрФплять гвоздями, 



Металлическимь черепицамь при помощи выдавливаня 
(штампованя) придаютъ иногда очень красивый видъ и 
кровли изъ нихь обыкновенно устраиваются на богато укра- 

шаемыхъ зданяхъ. 
На чер. 1469 — 1470 (атласъ) представлены Формы ме- 

таллическихь черепиць и способы устройства изъ нихъ 
кровель. 

$ 142. Стеклянныя кровли. Для кровель не слфдуеть брать 

стекла тоньше 6 и толще 12 милл. такъ какъ тонюя литыя 
стекла на практик оказались недостаточно крфпкими; слип!- 

комъ же толстыя стекла, вслёдств!е несовсёмъ равномёрнаго 

охлаждешя, имъютъ внутреныя напряжешя и могут отъ 

этого лопаться при внезапныхь перемфнахъ температуры, 
напр., при лётнемъ дождф, падаюшемъ на сильно нагрётую 

солицемъ крышу. 
Посльднее время во Франщи, Германи и Англи стали 

выдлывать спешально для стеклянныхт кровель рельехныя 
стекла уеггез а геШе(, чер. 1564, 1565 (тексть). 

Стекла эти толщиною отъ 4-хь до б миллиметровъ, у 
нихь одна сторона гладкая, а другая рельефная. 

Размфры ихъ не превышаютъ шириной Г метра, длиною 

2,10 метра. Вьсъ около 12,5 килограмма на 1 квадратный 

метръ. 
Кром того примБняются также такъ называемыя грубыя 

(стекла (уеггез Бл\ез), толщиною отъ 11 до 13 миллиметровъ. 

ВЪсомь около 25 килограммовъ въ 1 квадратномъ метр 
При всякаго рода стеклянныхь покрымяхъ могутъ во- 

обще встрётиться слфдующе случаи: 
а) Стеклянная часть кровли находится на одной плоскости 

(совпадаеть) съ общею поверхностью покрыт!я; при этомъ 
можно стеклянной части кровли ‘придавать болфе крутой 
подъемъ, чЬмъ остальной ея части. 

Ъ) Стеклянное покрыте устроено въ видЪ хонаря, чер. 
1566 и 1567 (текстъ), (атегие, КУНЕВЮ, т. е. приподнято 
надь общей поверхностью остальной кровли, Весьма часто 
оба способа соединяются: посрединф устраивается Фонарь, 
и стеклянная часть остального покрыт!я совпадаеть съ по- 
верхностью послёдняго. 



с) Стеклянная кровля раздфляется на рядъ двускатныхь 
покрымй или хонарей, продольныя оси которыхъ располо- 
жены перпендикулярно къ продольной оси всего здания, 

эта хорма иынф также весьма часто примфняется для сред- 
ней части цилиндрическихь покрыт надъ большими помЪ- 
щенями; такъ, напр. перекрыты большие перроны вокзаловт» 
Берлинской городской ж. д. во Франкфурть на М. ит. д. 

Шер. 1769. Шер. 177. 

При этомъ достигается болфе крутой подъемъ стеклянной 
кровли, чер. 1568 (тексть). 

Для такихъ небольшихъ двускатныхъ крышъ плоскостной 
уголь въ конькв лучше всего брать 00°, а уклонъ самой 
кровли 45°; вода отводится по желобамъ между покрытиями. 

4) Крыши Буало (ВоЙези). Устройство этого рода покры- 

тй понятно изъ чер. 1569 (текстъ), здьсь самая кровля д] 
лается изъ обыкновенныхь матераловъ, а стеклянными д$- 
лаются лишь вертикальныя ст$нки, которыми связаны высо- 

мя и низюя части покрытя. При подобномъ способЪ всего 
легче добиться непроницаемости хальцевъ, стекла менфе по- 
твютъ, рёже ломаются, и освфщеше не такъ страдаетъ отъ 
снЪга и оть пыли, ложащихся на стекла, какъ при преды- 
дущихъ способахъ, за то это едва ли не самый дорогой 

способъ. 
Подобиыя крыши, придумаиныя хранцузскимъ архитекто- 

ромъ ВоЦези и иазванныя по его имени, были впервые уст- 
роены на. Парижской всемрной выставк въ 1878 году. 
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е) Зубчатыя крыши. Хотя ихь можно отнести кь типу 

(а), но по ихъ распространенности мы указываемъ иа нихъ 

отдфльно. 
«Каждая такая крыша состоить изъ ряда двускатныхь 

крышь, оба ската которыхъ имфютъ неодинаковый: уклонт; 

болЪе крутой скатт, покрывается стекломъ и болфе поломи— 

иными матер!алами. 
Уклонъ, перваго бываеть отъ бо до 70° (иногда даже 

90), а второго отъ 20 до 40°. Плоскостной уголъ въ конькЬ 

обыкновенно прямой, ио иногда дфлается и въ 70°, чер. 1570 

(текстъ). 

Стеклянная кровля должна удовлетворять слфдующимт 

требовашямъ: 
2) Стекла должны надежно лежать краями на достаточно 

широкихъ опорахъ; они ие должны ни соскальзывать, пи 

заворачиваться при бур. 
Ь) Покрыче должно быть непроницаемо для воды, какъ 

при обыкновенномъ дождф, такт и при сильномъ ливиЪ; это 
зависить, главнымъ образомъ, оть расположеня Фальцевъ, 
отьъ уклона кровли и отт, величины закроя вт, горизонталь- 
ныхь стыкахт. 

с) Стекла не должны быть связаны съ горбылями совер- 
шенно наглухо, такъ какъ коэфФишенть расширеня отъ 
тепла для стекла и металловъ неодинаковъ. 

4) Для пота, т. е. водяныхъ паровъ, осаждающихся на 
нижней сторон стеколъ, должны существовать отводяция 
приспособленя. 

©) Иногда кровля должна не пропускать не только воды, 
но и воздуха, какъ напр., въ прачешныхъ, хотограхическихь 
павильонахъ и т. п., въ видахъ экономи топлива. 

0) Замфна разбитыхь стеколъь должна, по возможности, 
производиться, не вынимая и не трогая сосфднихь стеколь. 

8) Уклонъ кровли долженъ быть довольно значителенъ. 
ЧЬмь положе кровля, тфмъ медленнфе стекаеть по ней дож- 
девая вода и т6мъ труднфе сдфлать ее достаточно непрони- 
цаемой; кромЬ того на пологихъ кровляхъ садится много 
Сифту, затемняющаго `перекрываемое помфщеше и иногда 
бывающаго причиной поломки стеколъ; наконець съ такиху , 
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кровель поть прямо каплетъ внизъ вмфсто того, чтобы 
стекать по желобамъ. Поэтому уклонъ долженъ быть никакъ 

Чер. тут. ут? м 1513. 

Шер. 1782. Е чер. 158. 

не менфе 1:3,5 (около 16%), а лучше всего придавать уклонъ 
1:2 или даже 1:1. Для того же, чтобы снфгъ скатывался 
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самъ собою, уклонъ долженъ быть не менфе 1:4 (считая 

отношене высоты подъема въ конькЪ къ половинЪ пролета). 
Разумфется, что выборъ уклона зависить оть обстоя- 

тельствъ; круче ед дзлаются лишь кровли зубчатыхь 

крышъ, 
Закрой стеколъ въ горизонтальныхь стыкахь обусловли- 

вается размБрами стеколъ; при маломъ хорматЪ посл$днихъ 

достаточно напускать одно на другое на 3 сант. Впрочемъ 
Рамкез совфтуеть, при постройкв оранжерей, напускать 

стекла не болЪе, какъ иа 6 милл., такъ какъ иначе они мо- 
гутъ лопнуть на морозБ отъ воды, остающейся между ними 
вслфдстве волосности. 

При крупныхъ стеклахъ и при уклонЪ отъ Г: 3,5 до Г: 1 
можно дФлать закрой отъ 15 до 10 сант. КромВ того вели- 

„чина закроя зависить и оть способа соединены стекол 
между собою, о чемъ будеть подробно изложено ниже. 

Вообще слфдуетъ различать продольиые и поперечные 
швы (фальцы, стыки); первые идуть параллельно стропиль- 
нымь ногамъ, вторые — горизонтально, параллельно обрЪ- 
шетк$. Обыкновенно надъ брусьями обрфшетки укладываются 
горбыли, которые уже и поддерживаютъ стекла. Такимъ 
образомъ, разстояше между горбылями почти равно ширинз 
стеколъ и, для непроницаемости продольныхъ швовъ (халь- 
цевъ), надо лишь задфлать промежутокъ между стекломъ и 
стьнкой горбыля. На оборотъ, въ поперечныхъ швахъ (сты- 
кахъ), стекла нё имфють горбылей, а напускаются одно на 
другое; чаще всего этимъ и довольствуются безъ особыхь 
приспособленй для водонепроницаемости. 

Иногда съ выгодой придають стекламь ступенчатое рас- 
положеше, причемъ въ горизонтальномь швф между двумя 
стеклами оставляется небольшой промежутокъ по вертикаль- 
ному направлено, заполняемый какимъ либо матераломъ, 
чер. 1571 по 1573 (текстъ). 

Оть горбылей требуется слёдующее: 
Г) достаточная равномфрность опоры стекла, 
2) вЪсъ ихъ, вмёстЬ съ случайной нагрузкой, давлешемъ 

вЪтра, сн$га, ит. д., долженъ прямо передаваться обршеткь, 
3) соедииеше ихь со стеклами должно быть водонепрони- 
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цаемо, но вмБстЬ съ тёмъ должно позволять горбылямь 
расширяться при перемфнахъ температуры независимо отъ 
стеколъ. 

Деревянные горбыли и конструкщя сопряженя съ нимн 
показаны на чер. 1574 — 1583 (текстъ). 

Тавровые горбыли дБлаются изъ тавровъ. Стекла укла- 
дываются на ихъ полочки, большей частью съ прокладкой 
замазки, войлока, гуттаперчи и др. Номеръ употребляемаго 

Чер. т8у. 

Чер. 1787 Чер. 1588. Чер. 1589. Чер. 1500. — Чер. 1591. 

Чер. 2592. Чер. 1593. ЧР. 1594. Чер. 1595. Чер. 1596. 

профиля зависить отъ нанменьшихь размфровъ, требуемыхъ 

для стфики и полочекъ. 

У тавровъ центръ тяжести сБчешя лежить пе на средин® 

его высоты, такъ что въ смыслф болЪе выгоднаго распредз- 

леня матерала крестовое сфчеше въ данномъ случаз пред- 

почтительнфе. При этомъ для горбылей употребляется обык- 

новенно не желфзо, имъюшее въ сфчеши Форму правиль- 

иаго креста, но друпе типы ниже означенные. 

25 
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При неизбЪжныхь взанмныхь передвижешяхь части кров- 

ли, почти невозможно добиться совершенной плотности Фаль- 
цевъ, поэтому стремились къ тому, чтобы отвести воду, мо- 
гущую проникать сквозь Фальцы и для этого снабдили полки 
горбылей продольными желобами. Чер. 1588—1504 (текстъ) 

представляютъ ифсколько подобныхъ профилей, извёстныхъ 
поль общимь названемъ оконнаго желёза. Однако, желобки 
эти не оправдывають ожиданй; они вскорф заносятся пылью 
и засоряются замазкой. Это зависить отчасти оть недоста- 
точной глубины желобковъ (на изображеииыхъ здЪсь про- 

Филяхь ширина ихъ не свыше 5, а глубина — не свыше 3 
милл.), отчасти отъ ихъ невыгоднаго положения. 

Представленные на чер. 1505 (текстъ) профиля болфе га- 
рантирують правильный стокъ воды. ЗдЬсь, кромф обычныхь 
желобковъ на верхней сторонф полки, служащихъ въ дан- 
номъ случа лишь для лучшаго укрфплешя замазки, имфются 
еще отдёльные желобки въ 5 милл. глубиной и 1Ом.м, ли- 
рииой, которые отводятъ не только воду, проникшую черезъ 
неплотные ‹альцы, но и потъ, скопляющийся на нижней 
сгоронф стеколъ. 

Въ Гермаши оконное желёзо прокатывается. лишь въ 
очень малыхъ калибрахъ, такь что употребляется чаще для 
свЪтовыхь Фонарей и для вертикальныхьъ стеклянныхь ств- 
нокъ, чЬмъ собственно для кровель. Наоборотъ, во Франщи 
оно въ большомъ употреблеши для сказанной цфли, 

Въ Германи зачастую употребляють для горбылей по- 
лосовое жельзо, поставленное на ребро и снабженное 
кожухомъ изъ листового цинка № 12, ‘который поддержи- 
ваетьъ стекла и вмфстВ ‘съ тмъ образуетъ сточные желобки, 
чер. 1596—1508 (тексть). Кожухъ спаивается изъ двухъ по- 
ловинъ. При такомъ устройств% не только желобки можно 
сдБлать достаточно большими, но можно укрФпить стекла, 
не употребляя замазки и тёмъ дать имъ полную независи- 
мость оть .растяжешя металлическихь частей переплета, 
чер: 1599 (текстъ). 

При очень маломъ разстоявм между р»шетинами можно 
совсёмъ не употреблять желЪзныхь полосъ, а довольство- 
ваться однимъ цинковымъ кожухомъ, чер. 1600 (текстъ). Од- 
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нако цинкъ въ 2'/2 раза сильнфе расширяется оть тепла и 
обладаетъь малою жесткостью, такъ что такой способъ по- 
вторяемъ, годенъ лишь для весьма малыхь пролетовъ. 

Здьсь-же упомянемъ, что нфкоторые заводы прокаты- 
вать тавровое желфзо съ желобками для боле прочнаго 
укрфплеия замазки, чер. 1588—1595 (текстъ). 

Въ послфднее время стали иногда употреблять и тавры, 

$: +3 
Чер. 1997. Чер. 1598. Чер. 1599. Чер. 1600. Чер. 16091. 

Чи. 1воу. Чер. 1627. 

какъ полосы съ цинковыми кожухами, чер. 1585 — 1587 

{текстъ), что весьма практично. 

Затруднительность устройства плотнаго продольнаго шва 
между стеклами и непрочность замазки на открытомъ воз- 

дух вызвали употреблеше горбылей въ видЬ желобовъ, 

открытыхъ сверху, чер. 1602 — 1063 (текстъ)- Главное пре- 

имущество такого типа состоитъ въ томъ, что при немъ ие 
надо замазывать продольныхь итвовъ между стеклами и что 

25" 



388 

шовъ между стекломъ и желЪзомъ, иуждающися въ за- 

мазкв, хорошо защищен. УЖелЬзныя коробки, образующя 
горбыли, должны имфть закраины въ 15—25 милл., чтобы 

дать стеклу достаточную онору, он должны быть настолько 
широки, чтобы ихъ можно было время отъ времени чистить, 
для чего достаточна внутренняя ширина коробки въ 40—50 

милл. Высота сфчешя зависить отъ нагрузки. Иногда про- 

бовали примБнять коробки безъ закраинъ, чер. 1603 (текстъ), 

съ прикрпленными кь нимъ на разст. 45 — 50 сант. отрёз- 
ками уголковъ, для поддержки стекла. Однако это оказалось 
не удобно, вслЬдств!е малой опорной поверхности для стекла 

и неудобной замазки паза между стскломъ и металломъ. 
Сопряжеше стеколъ съ горбылями должно удовлетворять 

слфдующимь условямъ; 
1) Оно не должно быть сдфлано наглухо—чтобы стекла 

были свободны оть напряжеий, вызываемыхъ расширешемъ 
металлическихь частей при перемфнахь температуры. 

2} Желательна упругая прокладка между стекломъ и ме- 
талломъ, чтобы небольния неровности на стекл не были 
причиной неравномфриости давления. 

3) Дождь, сибгь и пр. ие должны проникать подъ кровлю; 
вода осажкдающаяся на нижней поверхности стеколъ, также 
должна имфть стокъ. 

4) Стекла не должны скользить по кровлф или опроки- 
дываться вЪтромъ. 

Чаще всего прокладкою служить слой замазки, составлен- 
ной изъ олифы и мВла, толщиною отъ 2 до 5 милл.; будучи 
защищена отъ непосредственнаго вмяня непогоды, замазка 
выстаиваеть долго, не теряя должной податливости. При 
поперемнномъ дйств!и дождя и солнца замазка скоро пере- 
сыхаеть, трескается и отстаетъ; въ предупреждеше этого 
ее слфдуеть покрывать маслянной краской. Иногда замазку 
предохраняютъ свинцовымъ или желфзнымъ цинковымъ лист- 
комъ въ 1 милл. толщиной, перевъшивающимся черезъ край 
стёкла; тогда вода не имЪеть доступа кь замазкф. 
`Рекомендують также слфдующую замазку: 2 ч. смолы 

согрЬвають съ 1 ч. творога и смшиваютъ съ бфлилами или 
сурикомъ; затфмь горячая см6сь намазывается съ обфихъ 
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сторонъ иа холщевыя полосы и тотчась ›ке накладывается 
на стекло и горбыль. Часто прокладки длаются изъ дере- 
вяиныхъ брусковъ, чер. 1604, 1607, 1609 (текстъ); это несо- 
всвмъ удобно, такъ какъ передача давленя врядъ-ли будетъ 
достаточно равномёрна, кромБ того дерево можеть тре- 
скаться и коробиться. Не смотря на это, подобная конструк- 
щя выстаиваетъ довольно долго и стекла мало ломаются, 
особенно если дерево промазано сверху замазкой. 

Войлокъ вначал весьма мягокь, но впослёдсми двлается 
оть сырости хрупкимъ. На вагонныхь ремонтныхь мастер- 
скихъ въ Ганноверь войлокъ быстро испортился. Въ послЪд- 

Чер. 1609. Чер. 1610. Чер. 161 

Че». 1608. 

нее время, чтобы предохранить войлокъ, стали обертывать 
его свинцовой фольгой въ 1/4 милл. толщиной. 

Прох. Геллеръ (Саеег) въ ШутгартЬ, чтобы придать 
замазкв должную подвижность, прокладываль подъ стекломъ 
въ Фальць бумагу или оловянную фольгу, сложенную попо- 
ламъ и обращенную сгибомъ къ краю стекла; такъ какъ за- 
мазка намазывается снаружи, то она не попадаетъ въ сгибъ 
и оба слоя ея,-раздфлениые бумагой, могуть до нёкоторой 
степени двигаться самостоятельно. 

Въ новйшее время стремятся совершенно избфгать про- 

кладокъ изъ замазки или дерева, дфлая ихъ или свинцовыми 
или совершенно обходясь безъ нихъ, причемъ стекло прямо 
лежить на горбылв или на цинковомъ кожух его, чер. 1591, 

тбот (текстъ). 

Это хорошо тфмъ, что стекла лежать вполнВ свободно 

и не лопаются при рёзкихъ перемфнахъ температуры. При 
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такомъ устройствЪ стекла также меньше потЬють, такъ 
какъ температура снаружи и внутри кровли легче уравни- 
вается. 

Однако при этомъ способЪ надо озаботиться о возможно 

болфе совершенномъ отведеви дождевой воды. 
Сюда же можно отнести англйскую патентованную кон- 

струкцио, представленную на чер, 1605 и 1606 (текстъ), гдЪ 
стекла лежатъ на проолихленныхъ пеньковыхЪ прядяхъ. 

Всего чаще замазывають Фальцы замазкою до верхняго 
края стЪнки горбыля, предварительно укрфпивъ стекло тон- 
КИМИ проволочными шпильками, продётыми сквозь отверстя 

въ стьнкЬ горбыля. Шпильки бывають толщиною въ 5—6 
милл., длиною около 50 милл.; при стеклахъ менфе 1 метра 
длиною достаточно по дв шпильки на стекло, въ разстоя- 
ви около 15 сант. отъ каждаго края. Он» не должны на- 
ходиться непосредственно надъ самимъ стекломъ, иначе оно 
легко можеть лопнуть, шпильку отъ стекла долженъ отдф- 
лять слой замазки въ 2—3 милл. 

Здьсь замазка, будучи нич$мъ не защищена, скоро пор- 
тится и притомъ тмъ скорфе, чмъ болфе полога кровля 
и чЬмь медленнфе съ нея стекаетъ вода. 

Кром того, здфсь стекло связано съ горбылемъ наглухо; 
поэтому нельзя особенно рекомендовать этотъ способъ. 

Тьмъ не менфе онъ употребляется очень часто, благо- 
даря своей простотВ, особенно для малыхъ покрыт, зон- 

товъ и т. п., гдВ и стекла берутся малаго размфра. Замазку 
слЪдуеть непремфнно прокрашивать масляной краской. ‚ 

По обфимъ сторонамъ стьнки горбыля иногда проклады- 
ваютъ деревянные бруски, которые кромЪ того прикрыты 
кожухомъ, изъ листового цинка, а пазы между кожухом и 
стеклами проложены смоленой паклей. 

Употребляють надъ горбылями продольные кожухи изъ 
листового цинка, м$ди или цинкованнаго жельза, соединен- 
ные съ горбылями посредствомъ горизонтальныхь или вер- 
тикальныхь винтовъ, чер. 1602, 1603—1608 (текстъ). 

‚ Укрьплеше противъ скользешя достигается сльдующими 
приспособлешями: 

Сквозь стВнку горбыля продфваютъ передъ нижиимъ 
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краемъ стекла шпильки такихъ же размфровъ, какь было 
указано выше. 

2) Весьма цфлесообразны маленьше угольники, приклепы- 
ваемые къ горбылямь съ каждой сторонф передняго (ниж- 

ияго) края стекла, ширина ихъ полокъ въ 4—4 сант. и 
длина въ 3—3'/з саит. вполнЪ достаточны. 

3) У края кровли срЬзаютьъ стфнку тавроваго горбыля и 
загибаютъ наружный конець полки кверху на 00°. 

4) При очень малыхъ кровляхъ или свЪтовыхъ хонаряхъ 
можно пользовался клямерами изъ листового цинка или мФди, 
прикрФпляемыми къ верхней рам `Фонаря посредствомъ закле- 

покъ или винтовъ съ утопленными ‘головками. Ширина кля- 

меръ дфлается въ 3—4 сантиметра, чер. 1610—1614 (текстъ). 
Противъ опрокидывашя всегда служатъ пружины изъ ли- 

стового цинка или цинкованнаго желЪза, прижимающия стекла 
къ горбылямъ, чер. 1603— 1608 (текстъ). Каждое стекло 
должно быть захвачено пружинами по крайней мЪрь въ че- 
тырехъ точкахъ; поэтому пружины можно ставить или на 
перекро стеколъ и въ этомъ случа каждая пружина бу- 
детъ держать четыре стекла, или же между перекроями, 
причемъ каждая пружина держить лишь два стекла. Послвд- 
ний способъ, хотя и нёсколько дороже, но удобиъе иа слу- 
чай замфны разбитыхъ стеколъ. 

Весьма длинныя стекла (1,2—1,8 м. длиною), въ особен- 

ности при крутыхъ кровляхъ, требуютъ по 3 или даже по’ 
4 пружины на стекло. 

Пружины дБлаются толщиною 2—3, рёже до 5 милл., 

длиной 9— 10 сант., и шириной около 4 сант., длина ихъ должна 

быть такова, чтобы онЪ надавливали на стекло непремфино 

падъ полкою хорбыля, а не на вфсу, иначе стекло можетъ 

легко лопнуть при завинчиван!и гайки. 
Сквозь пружину проходить болтъ 1 сант. толщиной, на- 

глухо связанный съ горбылемъ и снабженный на свободномъ 

конц гайкой или чекой для натягивашя пружины. Соеди- 

няется болтъ съ горбылемъ иногда такъ, какъ показано на 

чер. 1605 и 1697 (текстъ), т. е. проходить сквозь дно желоба 

и тщательно завинчивается, или наклепывается горячей клеп- 

кой: однако лучше ие доводить его до дна желоба, такъ какъ 



при этомъ и желобъ будеть ие такъ засоряться, и самый 
болть не такьъ ржавфетъ. 

Для лучшаго предохраненя стекла, иа него подъ пружину 
кладутъ тонюЙ слой замазки, обматываютъ въ этомъ мфсть 

пружину свинцовой проволокой или же подкладывають вой- 

локъЪ, завернутый въ свинцовую фольгу. Безъ послёдней 

предосторожности войлокъ въ этомъ м5стБ очень быстро 
истлфваетъ. 

Стекла поддерживаются крючками, выр%заниыми изъ метал- 
лическихь листовъ, висящими или на натяжиыхь болтахъ 
пружинъ, или на верхнемъ краю слфдующаго стекла; болтъ 
держить крючекъ или въ одиомъ мБстВ, или въ двухъ; въ 

первомъ случав крючекь долженъ быть толще и тогда его 
дВлаотъ изъ цинкованной листовой мЪди въ 1 милл, толщиной. 

Во второмь случа достаточень листовой циикъ № 13 
(около 0,74 милл. толщиной). 

Если крючекъ виситъ на сльдующемъ стекл, то его изги- 
бають въ вид буквы 8. При послфднемъ устройств стекла 
лопаются чаще, чВмъ при первыхъ двух. Ширина крючьевъ 
ДЪлается ие боле ширины полки горбыля, иначе вода бу- 
детъ протекать внутрь. 

Въ поперечныхь швахъ стекла напускаются одно на дру- 
гое или вплотную, или съ широкими промежутками. 

При этомь между стеклами кладется лишь слой про- 
°кладки въ 2—4 милл. толщиной; безъ прокладки промежутки 

между стеклами очень скоро пылятся, засоряются и крыма 
принимаеть грязный видъ: кромВ того стекла зимой могутъ 
смерзаться. Прокладки должны какъ можно менфе ствсиять 
свободное расширеше стеколъ. 

Чаще всего прокладкою служить замазка, накладываемая 
или во всю ширину напуска (перекроя) или въ видь двухъ 
полосъ,около2 сант; шириной каждая. Еслистеклянная кровля 
снизу открыта, то полосы замазки представляють некрасивый 
видь, такъ какъ, вслёдстые несовершенно одинаковой тол- 
щины стекол, полосы эти теряютъ при накладкё стеколъ 
свою правильную Форму. Чтобы замаскировать эти неровно- 
сти, иногда прокрашивають бЪдилами стекло тамъ, гдф оно 
ляжеть на замазку, отчего и самая замазка лучше держится: 
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Употреблене въ швахъ замазки нельзя особенно рекомен- 

довать, такъ какъ при этомъ стекла становятся вовсе непо- 

движными; самая же замазка мало прочна. Для устранешя пер- 

ваго недостатка можно пользоваться Фольговыми проклад- 

ками въ замазк$, описанными выше, или же употреблять, 

какь это часто дБлается въ послфднее время, войлочныя 
полоски, обернутыя ВЪ свинцовую Фольгу длЯ предохранешя 

отъ сырости; чтобы эти прокладки не вываливались, ихъ 

Зер. 2613. 

Чер- 7615. 

снабжаютъ крючками изъ листового цинка или мВди, чер. 

1583 (текстъ). 

Желане доставить стекламъ ‚полную независимость отъ 

расширеня металлическихъ частей кровли иногда заставляетъ 

совершенно обходиться безъ замазки. Вода, какь попадаю- 

щая снаружи, такъ и осаждающаяся иа нижней сторонв 

стеколъ, отводится отдльными желобками, идущими ВДОЛЬ 

горбылей, чер. 1610, 1611 и 1614 (тексть), или же самые 

горбыли снабжены желобками. Перпендикулярно къ этой 

систем желобковъ расположены друме, собираютще воду 

вдоль поперечныхъ ШВОВЪ. 

Здьсь можно указать на покрыт!е стараго Берлинскаго 

музея, сдланное архитектором Тиде (1! 1еде), гдЪ стекла 



таюже уложены безъ замазки. Главную опору стеколъ пред- 
ставляють обрфшетины, состоящия каждая изъ двухъ уголь- 
никовъ, чер. 1615 {тексть), верхий ‘угольникъ поддерживаетъ 

нижн край верхняго стекла, а нижний угольникъ поддержи- 
ваеть верхй край нижняго стекла; между обоими угольни- 
ками помфщается водоотводный желобъ. Поть и вода, проте- 
кающе въ швахъ, собираются въ желобъ, подвъшениый надъ 
рёшетинами, оттуда протекаютъ въ поперечный желобъ на 

тыльной сторонф большого угольника рЬшетины и отсюда, 

зъ наиболфе понижепныхъ точкахъ, спускается въ желобъ. 
Такимь образомъ вся кровля во время дождя образуетъ 

рядъ каскадовъ, длина каждаго изъ которыхъ равиа длин 
стекла. Горбыли здЪсь проходять только отъ одной обрЪше- 
тины до другой и такимъ образомъ имВють, въ качествь 
поддерживающей части, лишь второстепенное значен!е; они 
состоять изъ полосового желёза въ 6Ж80 милл. сфчешемъ. 
Угольники, образующе обрьшетку, связаны между собой 
клямерами. Этотъ способъ, кромБ высокой степени непрони- 
цаемости для воды и свободной укладки стеколъ, хорошъ еще 
тьмъ, что весьма удобно мЪнять лопиувция стекла, такъ 
какъ они совершенно независимы одно отъ другого. 

Если нижний край тавроваго горбыля лежить въ пло- 
скости верха обрфшетки, то ихъ можно склепывать вмфстВ, 
причемъ въ каждомъ пересёчеши достаточно двухъ закле- 
покьъ съ утопленными головками. Этотъ случай, наибол%е 
общий, встрЬчается при обрьшетк изъ двутавровъ, коробокъ 
или зетовъ, со стфнкой, нормальной въ плоскости ‘кровли. 

Если же упомянутыя поверхности не находятся въ одной 
и той-же плоскости, то надо употреблять прокладки: лри 
маломъ разстояни между’ горбылемъ и обръшеткой — въ 
видЬ клиньевъ или плоскихъ прокладокь, а при значитель- 
ности промежутка — чугунныя подставки. Въ особенности 
необходимы прокладки при вертикальной обрЪшеткь. 

Если верхняя часть профиля обрфшетины неудобна, какъ 

опора для горбыля, или если на ней укрЪплена какая либо 
выступающая металлическая часть; то и въ этомъ случа 
горбыль кладется на подставку, чаще всего на приклепан- 
ный кусокъ желфзнаго угольника. 
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При небольшихъ размфрахъ горбыли изъ окониаго же- 
лфза прямо врубаются въ стЪнку обрьшетины, если это воз- 
можно; этоть случай представится при устройствв обрЪ 
шетки изъ полосового желфза на ребро, изъ угольниковъ, 
или тавровъ, обращенныхь стЬнкой вверхъ. Тогда въ гор- 
был и въ рЬшетинб, на соотвфтственныхь мЬстахъ, вырз- 

заютъ должныя углублешя, въ каждомъ иа половину вы- 
соты соединеня; иногда еще въ горбыль вставляютъ шпильку, 
за которую зацфпляеть крючекъ, приклепанный къ обр$- 
шеткЪ. Способъ этотъ иримфнимъ зишь при длин горбы- 
лей ие свыгие 2 метр., и разстояшя между ними не свыше 
0,5 м.; вообще же описанное соединен! несвойственно же- 
1Ъзу и потому не особенно рекомендуется. 

. Тоже можио сказать и о практикуемомъ способЪ укрё- 
плешя верхняго конца горбыля, который просто расплющи- 
вается и приклепывается. Нижний конецъ горбыля чаще всего 
зажимаютьъ и расклепываютъ между двумя угольниками, дли- 
ною равными ширин верхней полки обрЪшетииы; верхше 
края угольшиковъ обрёзаются наискось; сообразно уклону 
кровли. Эти угольники могутъ быть небольшихъ размфровъ, 
длиною 25—40, шириною 4—6 милл. Заклепки, соедиияюцие 

ихъ съ, горбылями, двлаются ламетромь въ 5—6 милл., а 
болты, связывающие ихъ съ рЬшетками въ 10 милл. (Машин- 
ный отдфль Парижской всем. выставки 1878 г.). 

Вмьсто угольниковъ можно употреблять Сашмаки, подо- 
шва которыхъ обхватываеть верхнюю полку рФшетины, а 
верхняя часть состоитъ изъ двухъ трапецоидальныхь стВ- 
иокъ, между которыми проходитъ горбыль. ДвЪ дагонально 
расположенныхъ заклепки связываютъ башмакъ съ ‘обрше- 
тиной, а дв другихъ заклепки — съ горбылемъ. 

Горбыли изъ крестоваго и полосового желфза могутъ 
соединяться съ обрЬшеткой посредствомъ тфхъ же прие- 
мовъ, какъ и горбыли изъ ‘оконнаго желЬза. 

При горбыляхъ, составлеиныхъ изъ полосового желЬза 

съ цинковымъ кожухомъ, соединеше желфзной полосы съ 
обрьшеткой производится посредствомъ котельнаго жел»за, 
согнутаго подъ угломъ. - 

Наконецъ, при всякой, болье или менфе сложной ФормВ 
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горбыля, можно прибъгнуть къ устройству чугунныхь баш- 

маковъ. 
При проектировани устройства конька надо заботиться, 

какь о достаточной водонепровицаемости гребня кровли, 

такь и о надежномъ соединеши горбылей съ коньковымъ 

Уер. 1619. Мер? тбаа. 

прогономъ. Способы устройства конька для различныхъ слу- 
Чаевъ показаны на чер. 1616—1622 (текстъ). 

Также важно достигнуть совершенной водонепроницаемо- 
сти въ свфсахъ и разжелобкахъ, устройство которыхъ бы- 
заеть различно, въ зависимости отъ того, имфется-ли въ`нихъ 
желобъ, или нЪтъ. Въ послёднемъ случа, часто встрфчаю- 

щемся при устройств свфтовыхъ хонарей, достаточно про- 
должить горбыли и стекла за вертикальную часть. кровли. 
Размфръ подобиаго продолженя, или свфса, зависить отъ 



вт 
того, желають ли свфсомъ предохранить вертикальную стнку 
оть косого дождя, или для этого имыются въ виду иныя 
приспособлены. 

Еслн стфнка защищена особымн приспособленями, то 
свфсъ можеть быть и менфе означеннаго. 

Если на свЪс имфется желобъ, то надо сдьлать особенно 
плотнымъ шовъ между желобомъ и стеклянной кровлей, не 

[д \ 
Чер. 1628. 

Чер. 2627. Чир. 762: 

стЪсияя въ тоже время своболу удлинешя желоба при пере- 
мФнахъ температуры. УКелобъ, чаще всего изъ листового 
цинка № 13—14, кладется обычнымъ способомъ на костыли 
(50Ж8 милл.), располагаемые на разстояви 0,5 милл. одинъ 

отъ другого и соединяемые съ нижней обрышетиной или 
мауэрлатомъ. Сторона желоба, обращенная къ зданйо, или 
подходить. подъ край нижняго ряда стеколъ, или же между 
желобомъ и стекломъ кладется предохраняюший цинковый 
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листъ, связанный съ желобомъ посредствомъ Фальца, а верх- 

нимъ краемъ своимъ прикрьпленный къ тонкой желфзной 

полосв или угольнику, проходящему параллельно обрфшеткв. 

Въ первомъ случаф желобъ обладаетъ большею подвижно- 
стыю, чфмъ во второмъ. Свфсъ стеколъ иадъ задней сторо- 
ной желоба дЬлается обыкновенно 35—50 милл. Здесь же 

иапомнимъ, что переднюю стфнку желоба слфдуетъ дфлать 

нЪсколько ниже задней, чтобы, въ случаЪ его засореня, вода 

переливалась бы черезъ наружный край его, а ие черезъ 
внутреннй, чер. 1623—1626 (тексть). 

На чер. 1627 (текстъ) показань способъ устройства же- 
лобовъ при зубчатыхъ крышахъ. 

На чер. 1628—1629 (текстъ) показано устройство сте- 
клянныхЪ крышъ при примыкаши ихъ къ другимъ крышамъ. 

А 
ии М 

ЕЕЕЕЁК 
Чер. 16. 

Чер. 1630. 

Примфнеше стекла надъ шатровыми крышами весьма не- 
выгодно, такь какь много стекла теряется иа-обрЪзкь, и 
самая конструкщя относительно сложна. Тмъ не менфе, въ 
нЪкоторыхъ случаяхь нФть другого исхода, поэтому мы раз- 
смотримъ и ихъ устройство. ' 

Общее расположене конструктивиыхъ частей тоже самое, 
что и при обыкновенныхь шатровыхъ кровляхъ, а именно: 
вдоль гребней проходятъ стропильныя ноги, поддерживающя 
концы примыкающихъ къ нимъ горбылей, а часто и самыя 
стекла, Обыкиовеино, въ точк$ схода верхнихъ концовъ этихь 
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стропильныхъ НОГЪ СЪ КОНЬКОВЫМЪ прогономъ, встрФчаются 

и два соотвфтствующихь горбыля боковыхь поверхностей 
кровли; чтобы избЪгнуть пересфчешя въ одной точкФ столь- 
КиХЪ конструктивныхъ частей, иногда относять эти два гор- 

быля далфе на 10—15 сант., что, всегда можно и должио 

Чер. 2633 

дБлать; далфе, чтобы среднй горбыль малой вальмы не пере- 

СЪкался въ этой же точкё, его верхнй конецъ не доводятъ 

до конька, а кладутъ на коротюЙ горбыль въ вид ригеля. 

Послфднй премъ особенно хорошъ для вальмовыхъ кровель 

надъ многогранными помфщешями; остальныя части здЪсь 
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располагаются, какъ видно изъ рисунка, также, какъ и въ 
предъидущихъ случаяхъ, чер. 1630-1631 (текстъ). . 

Стекла, толщина которыхъ разсчитана на давлене втра 
и снёга, ‘недостаточны крьпки, этобы по иимъ можно было 

^ ходить. Поэтому, если не, желаютъ значительно увеличить 
толщину стеколъ, или уменышнть ихъ должную шприну, то 

чер. 16у4. 

Чер. 1636. 

надо прибъгнуть къ устройству особыхъ ходовъ для осмотра 
и очистки кровли. 

При небольшихъ двускатныхь крышахъ можно по скатамъ 
прокладывать лёстницы, а въ разжелобкахт деревянныя добки. 
При большихъ размфрахъ кровель надо класть особыя полосы, 
поднявъ ихъ на 20—30 сант. надъ стекломъ; къ этимъ поло- 

самъ можио, въ случа надобности, прицфплять доски или 
лЬстницы, снабженныя крючьями. Полосы эти могуть быть 
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сдЪлаиы изъ полосоваго, круглаго или угловаго жельза и 
прикрфплены къ горбылямъ или обрышеткь посредствомъ 
желфзныхь или чугунныхъ подставокъ. 

Въ больших, стеклянныхь покрытяхь нозъйшаго времени 
подт кровлей располагаютъ сфтку изъ цинковаиной жел5з- 
ной проволокн, которая служить для предохраненя людей, 

находящихся подъ кровлей, отъ осколковь стеколъ, могу- 
щихь быть разбитыми. Ячейки сЪтки иммоть въ ширину 
около 50 милл., сБтка натягивается на рамки изъ ТО милл. 

круглаго желфза; укладываемыя параллельно поверхностн 
кровли. И Тирипа рамки соотвфтствуеть длниф стекла по па- 

Чер. 1638 

Чер. 2637. 

правленио ската кровли, а длина рамки равиа разстоянио между 
обрьшетпнами, къ которымъ рамы и прикрфпляются. 

Подобныя предохранительныя сЪткни устроены, между про- 
чимъ, на всьхъ стаишяхт Берлинской городской желЬзной 

дороги. Чер. 1632 и 1633 (текстф) показывають примфръ 
устройства стеклянныхт, хопарей. 

$ 143. Освфщен!е чердановъ и мансардвыхь ломфщен, Пьль 
эта достигается всего проще посредствомъ оконъ, продфлы- 
ваемыхъ въ щипцахъ крыши. Ио если необходимо сдЪлать 

въ кровельных скатахъ отверстя для пропуска свфта, то 

устраиваются, такъ называемыя слуховыя или кровельния окна. 
Въ нихъ должны быть вставлены переплеты, на случай дождя 

и сньга. Слуховое окно, заключающееся обыкновенно въ вер- 

тикальной плоскости, сопрягается съ кровельнымъ скатомъ 

посредствомъ люковъ. На чер. 1634, 1635 (текстъ) показан 

ы ы 26 
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коническй люкъ изъ металлическихь листовъ, а на чер. 1636 
(текстъ) односкатный люкъ, котораго верхняя плоскость про- 

должена до конька крыши; подобная хорма употребляется 
при досчатой кровлЪ. 

Чер. 1637 (текстъ) предетавляетъ люкъ, покрытый двускат- 

ной кровлею. Чер. 1638 (текстъ) представляетт, люкъ при 
кровляхъ изъ механически изготовляемой черепицы. 

На чер. 1480— 1482 и 1487, 1489—1491, 1484—1406 
(атласъ) показано нЪфсколько примфровъ устройства оконт, 
для освфщеиня чердаковъ п маисардъ. . 

Чер. 1486, 1488, 1403, 1495 н 1498—1501 (атласъ) прел- 
ставляютьъ примБры украшеий крышъ. 

На чер. 1483, 1402, 1494 и 1497 (атлас») показано устрой- 
ство крестовъ п шпилей, укрфпляемыхъ на крышаху». 

Чер. 1485 (атлас) представляеть примьръ прикрьплешя 
острй громоотводовт, къ стропиламт,. 



ГЛАВА 1х, 

лвстницы. 

$ 144. Общя понямя. Для сообщешя между этажами зда- 
шя устраиваются льсинищи; наружные входы въ строеня 
извфстныя подъ назвашемъ крылець, папертей, (церковныя 

крыльца) и 10д5л3д0в® или плинтусов. 
Удобство лфстниць зависить отъ выгоднаго ихъ распо- 

ложеншя и вфрио разсчитанныхъ частей; прочность отъ уст- 
ройства, сообразно употребленному материалу, и, наконецъ, 
безопасность во время пожара отъ выбора матертала. 

Разналиим старииныхь здашй указываютъ памъ, что строители древ- 
пихъ здашй, и между прочимъ римляне, при возведеши ихъ термъ, теат- 
ровь и проч., по заботились: ип объ удобств$ расноложешя, ии о’ надле- 
жащихъ размбрахъ, ин о красивомъ видф ихъ лёстниць, а смотрёли на 
иихъ какъ на часть здашя иеобходимую для перехода изт, одного этажа 
иъ другой и старались устраивать лбстиицы какь можио проще; чер. 
1504 (атласъ) представляеть примёръ устройства лЬстиицы для входа въ 
дреинее здаше театра, пысбчениой въ ступеняхь цоколя. 

Римляне, а за ипми и строители средиевёкопыхь здашй были зна- 

комы съ устройствомь прямыхь и внитовыхъ лёстниць, но пъ боль- 

шииств$ случаевь, ие желая стбсиять поммцешй впутри здашй, они 

устраивали парадныя лёстиицы не виутри, а снаружи эдашй. Начало та- 

кимъ лфстиицамь положено было при устройствф лЬстинц\ для вонискихт 

здашй. 
26% 
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Чер. 1502 (атласъ) представляеть видъ наружной льстницы, встрф- 
чаемой и`по иастоящее время въ развалинахь построекъ ХИ вка. 

На чер. 1503 (атласъ) показань способъ устройства паружныхь лфет- 
ниць древними строителями въ тхъ случаяхъ, когда приходилось умень- 
шать размбры лёстпицы за недостаткомь м6ста. 

Чер. 1509 (атласъ) представйяеть устройство наружной лЬстпицы у 

тлавнаго входа въ соборъ въ Самеёигу, возведенное въ ХИ в%кф. 
На чер. 1507 и 1508 (атласъ) представлены наружныя льстиацы, устро- 

енныя въ среднихь вбкахъ у парадныхь входовь въ Ращшго 41 Родема 
во Флоренши и во дворё замка Рогайа. Е 

Роль наружной главной льстшцы пли крыльца въ жизии стариии- 
ныхь русскихь боярь была песравненио шире пыишией; зиачеще 
крыльца ие ограничивалось только тёмъ, что оно служило необходимымь 

входомъ въ жилье, но обусловливалось также извёстными обычными сто- 
ронами жизни. Оно было мёстомъ, гдЪ прилагался тогдаиийй ‘ии или 
этикеть бытовыхь отношенй, пе чуждый сильной обрядностн. По смыслу 
этого чипа, почетному гостю нужно было хфлать три встрфчи, а такъ. 
какъ на крыльцф обыкновенно происходили встрфчи и проводы гостей, 
то сльдовательно этотъ обычай и должень быль породить особый видъ, 
крыльца. Согласно этому, древие-русское крыльцо состояло пэъ трехъ 
площадокъ, роздыховь и рундуковъ, расположепныхь на разныхь уро- 
ияхь и соедииеиныхь льстииками. 

„Нижшй квадратный помостъ, или руплукъ, располагался обыкно- 
венио нфсколько выше двери, верхшй на уровнф пола сфией противь 
входпыхь дверей, а средшй па половиииой высотв между двухь предъ- 
ндущихь; лЬстиццы располагались или такъ, что верхняя подъ прямымъ 
угломъ относительно нижней, или же шла по одному съ иею направлешю. 
и служила ся продолжешемъ. Лёстиицы и площадки, имёстВ взятыя, со- 
ставляли въ общемь крыльцо, которое располагалось или отвЬсно къ. 
лицу здашя или же сбоку здашя. Премъ этотъ встр®чается въ крытыхъ 
крыльцахь пашихь церковныхь папертей, хотя въ церквахъ рундуки эти 
ие могли уже имВть такого значешя, какъ въ частпыхт, домахъ, по опи 
очевидио были перенесены въ церковное зодчество, какъ разъ навсегда 
установленная орма крыльца. Примвромъ подобнаго расположен!я кры- 
лець могуть служить деревянныя крытыя крыльца Коломепскаго дворца 
чер. пт (атласъ). 

Внутреншя лёстиицы, устраивавцияся” для сообщеня внутрн здашй, 
дВлались двухъ типовъ нли прямыя, чер. 1595—1506 (атласъ) ‘пли винто- 
выя, чер. 1511—1514 (атласъ). Оба эти типа. примзнялись еще римлянами 
и ватвмь были одобрены строителями средиихь вЪковъ. 

Какъ выдно изъ чер. 1505—1506 (атласъ), ступени прямыхь ‘внутрен- 
нихъ лВстниць опнрались на наружную н внутреннюю стВнки лёстинцы, 
Если размёры ступейн быхи велики, то ихъ опирали на ползуче- 
своды. . | 

Виитовая лёстпища, представления на чер. 1513 (атласъ), примъия- 
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лась часто въ ХГи ХИ пькахъ, опа отличается внутренним сиральнымь 
сподомъ, па который опираются ступени, начиная съ части 1 Н; до части 
ТН ступени опираются на кладку стёиъ. 

На чер. 1514 (атлась) показан типь винтовой лёстиицы, безъ 
устройства сипральиаго свода, типъ этотъ пачаль примфияться въ ХИ 
ивкф, Съ копиа ХИГ вбка строители стали обращать виимаше па то, 
чтобы лфстиицы, удовлетворяя усломямъ удобства ходьбы по пимъ, 
имфлп бы вт, тоже время красивый видъ. 

На чер. 1515 (атласъ) показапо устройство наружной лфстницы при 
стариииой ратуш въ Парижь во время господства стиля возрождения, 
лбстиииа лся нознодена изъ бфлаго мрамора. 

Со премени стиля позрождешя па лфстнины стали смотрёть какъ 
ид часть здашя, ие только необходимую для сообщешя одного этажа съ 

пругимт, но и какъ на часть здашя, которая, при надлежащемь распо- 
ложени ея, соотифтствепиыхь размфрахъ и пропорши частей ся, можстЪ, 
быть так устроспа, что представить собою лучшее подспорье къ укра- 
эшенио злашя, 

$ 146. Состазныя части аЗотниць. Посль постепенныхъ усо- 
вершенствоваи!й въ устройств лстниць, послёднй, устраи- 
ваемыя въ наше время, состоять изъ слёдующихь частей: 
наклонныхь или маршей, и зоризонтальныхь или площадокъ. 

Площадки предназначаются для отдыха поднимающихся 
но лЬстницамъ и для безопасности спускающихся съ нея. 
Марши лёстницъ состоять изъ отдёльныхь частей, которыя 
ограничены вертикальными и горизонтальными плоскостями: 
части эти называются спуиснями. Марши подъфздовъ имЪють 
Форму пологихъ скатовъ, удобныхъ для въфзда экипажей. 

Клльткою лЬстниць называется часть здашя, окруженная 
стВиами, въ которой помфщены марши и площадки лЪет- 

ницъ, 
Щеки лЬстиицы суть поверхности, ограничивающы лЬст- 

пицу съ двухъ ея сторонъ. Наружною щекою внутренней 
лЬстницы будетъ та поверхность ея, которая обращена къ 
стЪиамъ клфтки, и внутреннею щекою — сторона, обращен- 
ная во внутренность клЬтки. 

ЦЦеки имвютъ обыкновенную Форму вертикальныхъ пло- 
скостей или вертикальныхь цилиидровъ. 

Лиия, по которой слёдуетъ поднимаюшйся иа лфстницу, 

или спускающся по ней, называется лишею входа. Обык- 

новенно предполагаютъ, что лимя эта проходить по сре- 
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дин лЪстниды, и, стало-быть, раздЪляеть длину всЪхъ сту- 

пеней пополамъ. 

Ширина ступени называется проступью, а высота ея 

подступенькою. 
Поверхность, ограничнвающая марши и площадки снизу, 

называется инжнею поверхностью лъстниииь. 

Балки, положенныя въ плоскостяхъ щекъ лЪестницы, въ 

которыя вдьланы концы ступеней, называются мемивалии. 

Металличесая дугообразныя ребра (нли Фермы), поддер- 

живающИя ступени снизу, извьстны подъ назвашемъ 0са/- 

ровь. Если эти ребра имфютъ видъ прямыхъ лин, то ихъ 

также называютъ тетивами или прямыми косаирами. 

Если лЪстница идетъ сначала по одному паправленйо, а 

потомъ по другому, то ей придаютъ назваше лёстиицы съ 

поворотомъ. Но если, кром$ того, лъстинна раздБляется на 

двЪ отдЬльныя частн, такь что для входа можно избрать 

который нибудь изъ этихь отдЬловъ, ведущихъ па одну н 

ту же площадку, то льстиица будетъ ср вытаями или лъст- 
ища о двухь вуутвяхь. 

$ 146. Раздьлен!о лвотниць: по вазначен!ю, по форм ихъ, по 

ролу матерала, употребленнаго на ихъ устройство и по систем 
устройства. По своему назначению лфстницы раздфляются: на 
парадиыл, чистыл или злавныя, черныя или боковыл, потайнил, 

пюфебныя, чердачиыя и проч.” 

По Форм ихъ они раздфляются: па прямыа, ломанныя 
или съ поворотами, ломаиныя съ закрулениыми поворотами, 
крулыя или виитовыя и полукрйлыя. Видъ лини всхода 
на планф лЬстницы сообщаеть лЬстницамъ эти назвашя. 13 
прямыхь льстницахь щеки проектируются горизонтально 
въ прямыя параллельныя линм., Въ ломанныхъ лфстиицахъ, 
гдЬ лишя всхода слБдуеть обыкновенно измьненямъ стБиъ 
клЬтки, щеки проектируются ‘горизонтально въ ломанныхъ 
линяхъ, составленныхь нзъ прямыхъ лнйЙ параллельныхь 
стЬнамъ клфтки. Если при такомъ же положеши щекъ, он 
закругляются въ углахъ пересёченя, то горизонтальная ихъ 
проекшя даетъ прямыя лным, сопряжеиныя дугами и лфст- 
ппца будетъ ломанная съ округленными поворотами. Сту- 
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пени въ закругленяхь шире у одного конца, чфмъ у дру- 
гого, ихъ называютъ забъжнызие. 

Вь винтовыхъ лфстницахь обЪ щековыя поверхности 

проектируются горизонтально’ въ непрерывныя кривыя лини 

Шер. 264. Чер. 164. 

Чер. 1647. 

Чер. 1653. ЧЕР. 1654. Чер. 76%. 

{обыкновенио круги, а нногда эллипсы); веб ступени ихъ 

забЪжныя. В 

По матералу, употребленному на устройство лстиицъ, 
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онф бываютъ: каменныя, деревянных, металлическтя и се 

шанныя, т. е. составленныя изъ соединешй этихъ материа- 

ловъ. 
Кром того, по системь устройства, лёстницы раздв- 

ляются на подиертыя или укрЪиленныя стЬнками или стол- 

бами, которые помфщены внутри клфтки и на висячия, т. е. 

не имБюнуя этихъ подпоръ. Висячя лЪстницы укрФпляются 

Чер, 6бт Чер. 1662 чер. 1663. 

въ одномъ случа, въ стЬнахъ клЬтки; въ другомъ — сту- 
пени ихъ поддерживаются взаимно и, такимъ образомъ, вся 
лЬстница опирается на горизонтальной плоскости, на кото- 
рой лежить инжняя ступень. 

Льстница называется отирытою, когда она не имфеть 
стЪнЪ клЬтки. ВиЪсто клФтки изъ сплошныхь стфнъ, могуть 
быть употреблены подпорные столбы. Висяшя лЪстницы 
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можно устраивать безъ клЬтокъ и безъ подпорныхь стол- 
бовъ. 

Льстницу называють сквозною, если между маршами 
остается большое пространство (пролетъ), во всю высоту 

лЬстницы, на подо@е вертикальной трубы. Пролеты даютъ 
возможность освЪщать лЬстницу, простирающуюся на вы- 
соту нЪсколькихь этажей, однимь отверспемъ, продфлан- 
нымъ Въ потолкБ клЪтки. 

На чер. 1644 — 1664 (текстъ) представлены различныя 
Формы лЬстниць, въ зависимости оть расположешя лини 
всхода. 

$ 147. Разыфры чаотей.и разсчеть лботниць. а) Отношение 
между измьрешями ступеней ц цаклономь маршей. Положимъ, 
что даны двф горизонтальныя площадки А и В, чер. 1665 
{текстъ), между которыми должно помфстить маршъ АВ. 

Чер. 106; Чер. 1666. 

Пазовемъ И подъемъь марша ВО и @ — осповаше его 40. 
Раздьливъ ЗС па пфсколько равныхъ частей и 40 настолько 
же частей и проведя чрезъ точки дфлешя вертикальныя и 
горизонтальныя лиши, будемъ имфть лиши, ограничиваю- 
шя ступени. Но при подобномъ очерташи ступеней полу- 
чается льстиица, у которой верхняя ступень составляеть 
продолжеше площадки В. Если мы хотимъ оставить пло- 
шадкь В данные ей размфры, то должаио исключить одну 

проспиуиь @ширину ступени) и для этого раздБляютъ основа- 
ме марша АС на столько равныхъ частей, сколько ихъ на- 

ходится въ подъемь ВС—6езь одной, такъ что при т ступе- 

ияхъ въ подъем ВС основаше АС должио заключать ихъ 

э—1. Чер. 1666 (текстъ) представлять это начертание. 

Соедийимъ точку А съ точкою К; лныя АК пройдетъ чрезъ 

всь точки подобиыя Ви ЕР и означающ внутренны ребра 
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ступеней. Изъ подобя треугольниковь РЕГ и АКС соста- 

вится пропоршя: 

Пусть высота ступени РЕ=Ф, шнрина РЕ=а. ИмБя въ 

виду, КС= ВС—®, представимъ вм5сто 40 и ВС величины 

ихъ Чи Н, что даеть 

. (1). 

Уравненше (Г) выражаеть зависимость между измъретями 
с я 

ступени а и Б и величиною ту, означающею наклонъ марша. 

Это отношеше будетъ существовать при соблюдеши усло- 
вя: чтобы подсинтеньки были вертикальны, а проступи 1- 
ризонтальны. Второе услоше для оиредфлешя всличинъ а и 
ф выводятъ изъ иаблюденй надъ величиною человфческаго 
шага и измБняемостью его при всходБ иа наклонпыя пло- 
скости. Величина шага заключается между 14 и 12 верш- 

ками. При всходь на наклонную плоскость шагъ укорачи- 
вается и умепьшене его можеть быть выражено эмпириче- 
скою Формулою: 

«4-2 = Ц, верш. (или 12 верш.). .. (2). 

Точность этой Формулы повБряется онытомъ. 

Высота ступени должна заключаться полное число разь 
въ высот марша; частное, происшедшее оть раздлешя 
этихь двухъ величинъ, означаетъ число ступеней. Ширина 
ступени должиа также заключаться полное число разъ въ 
осиоваши марша; частное будеть равно числу ступеней, 
заключепныхъ въ маршЪ — безъ единицы: 

И 
и... убит... 

Итакь, мы имфемъ четыре уравненя, обусловливающя 
три непзвЪстныя величины а, $ и т. 

Изъ этого видно, что предложенная задача есть `сверхь 
опредълениая и что слёдовательно для величинъ а и $, точно 
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удовлетворяющихь всБмъ условямъ, имфть не возможно, 
за исключешемъ развф н5которыхъ частныхь случаевъ. За- 
дача эта рЪнается приблизительно, съ достаточною для 
практическаго примфиешя точностью, слфдующныь обра- 
зомъ. Изъ уравненй (1) и (2), по исключени величины а, 
опредЪлимъ величину $. Потомъ, вставляя найденную вели- 

чину © въ уравнеше (3), получимъ частное (отъ раздьлешя 
И на $), означающее число ступеней: 

Н 
т = ъ° 

Отдфлимъ въ величин т цфлое число оть дроби. Если 
дробь болье +, то ее принимають за единицу, а если ме- 
иЪе \, то отбрасываютъ. Такнмъ образомъь опредфлится 
число ступеней въ маричь. 

Размьры ступеней опредфлятся по =ормуламъ: 

ик 
т т 

Для большей легкости опредфлешя величины 6 изъ урав- 
неши (1) и (2) можно упростить уравнене (1), сообразивь, 
что величина $ очень мала въ отношеши къ 1/, особенно 
при маршф, имфющемъ значительное число ступеней. Но 

такъ какъ величина эта служить только для приблизитель- 

наго опредвлешя числа ступеней, то можно безъ большой 
погрЬшностп представить первое уравнеше въ вид’ 

ъ Н ь 2=4... а). 

Стало быть величина т, опредфленная изъ уравнешй (1) 

и (2), будеть имфть видъ: 

2Н-+ @ и”... ©. 
Замьтимъ здЬсь же, что упрошеше въ уравнеши (1) со- 

ставляеть причину того, что размфры ступеней въ маршахъ, 
гдВ ихъ мало, выхедять слишкомъ болыше; ниже въ при: 

ложени выведенныхь Формулъ къ разсчету лЬстниць пока- 

зано, какь исправляется подобная неточность, Еслибъ лфст- 

зи = 
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ница не имфла верхней площадки, то’ раздфлеше марша на 

ступени должно дфлать такъ, какъ показано на чер. 1665 

(тексть) и въ такомъ случа уравненшя (т) и (5) были бы 

совершенно точны. : 

Выведенныя уравнешя даютъ средства опредфлить в 

числахъ размёры ступеней по даннымъ измфрешямъ марша. 
Обратное рьшеше вопроса при изслёдоваими этихъ уравие- 

ий даеть весьма полезные результаты, указываюцие пре- 
дьльныя величины для высоты и ширины. ступеней, а равно 
и для наклона маршей. 

Ь) Предълы длл высоты ступёней. Опытомъ найдено, что 
поднимаясь на ступень высотою въ 2 вершка, мы перено- 
симъ ногу ие сгибая ее, и на иесогнутой ногВ поднимаёмъ 
тБло впередъ. Поэтому 2 вершка или немного болфе есть 
высота ступеней для самыхъ роскошиыхъ лЬстницъ. 

При ь==2 вер., «= 12 вер. — 26 == 12—4=8 вер.; из = 

Слёдовательно подобная льстиица требуетъ, чтобы маршъ 
имБльъ основаше, равное четыремъ высотамъ. Употребляя 

Формулу «--26 = 4, вышло бы, что «=1Ю и 95, т. е., 

что основаше марша было бы равно пяти высотамъ. 

Льстиииа считается удобною для всхода, если высота 
ступеней ея — около ЗУ» вершковъ или, какъ обыкновенно 

говорятъ, когда въ Г аршинь 5 ступеней. Полагая $ = № 

верш., получимъ, что а = 13 —218/з верш. (для чистыхъ лст- 

пиць можно употребить хормуля а-|- 25 = 13), а р = 2. 

СлЬдовательно въ чистыхъ лстницахъ, гдВ ступени высо- 
тою №5 верш., ширина ступеней должна быть 63/ь верш., 
а марши должны имфть осиоваше равное двумъ высотамъ. 

Въ черныхь лЬстиицахь не должно полагать высоту сту- 
пеней болфе 4 верш, или болфе 4 спиупеней въ аршин. 
Полагая $=4 вершк., получпыъ, что ‘а=4—2Ж4=6 

а 
$ = ИА. Слфдовательцо для удобнаго хода вершк., «б= 
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по чернымъ лёстпицамъ при высотЬ ступеней въ 4 верш. 
слфдуеть дБлать ширину въ 6 верш., а основаше маршей 
должно быть равно полуторной ихъ высотЪ. 

Чер. 1667. 

В 

Чер. 2668. 

Чер. 1660. 

с) Предъьлы для ширины’ ступеней. Верхняя плоскость 

ступеней должна быть. такъ широка, чтобы нога могла по- 

мЪститься на ступени, а для этого необхощимо по крайней 
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мърз 6 верш., съ другой стороны а не должно быть слиш- 

комъ велико для того, чтобы всходя на лстницу, не дё- 

лаль шаговъ боле обыкновенныхь. Послфднее услове вы- 
ражается Формулею а«-|-2.=14 (12) верш., тдБ при $ =0, 

&=14 (или 12 верш.), что и означаеть наибольшую вели- 

чину для а. 

Предполагая наименьший предфлъ для а, т. в. 

4—6 г $ Пу. Это — разм$ры 

для черныхъ лЪстницъ. 

Изъ предыдушаго ВИДНО, ЧТО чЪмъ марши положе, тёмъ 

лЪстница удобнфе для всхода, и что по м5рЪ увеличеня па- 

клона маршей всходъ дЪлается затрудиительн$е: предЪломъ 
для наклона можетъ служить уголъ въ 459, т. е. когда осио- 

к = [22 В 
ваше равно высот. Если „=1, то $ =а и изъ уравнешя 

Н 

а-+2=14 получимъ, что $=4 верш. иа=4 верш., т. е. 
чТо въ этомъ случаЪ ширина ступеней менфе необходимой. 
Для возможности хода на такихъ лёстницахъ дБлають под- 
ступеньки наклонными и ступень выдающеюся впередъ, чер. 
1657 (текстъ), или ступени двлаются безъ подступеиекъ чер. 

1168, 1169 (текстъ). Скать въ 45° лля маршей придается въ 
крайнпхь случаяхь и то только для лЬстнпцъ, ведущихъ на 
чердаки п въ подвалы. Впрочемъ для всхода на башни, ку- 
полы и проч. устраиваются льсеики п круче, но всегда съ 
поручнями для того, чтобы держась за ннхъ подниматься 
общимъ уснлемъ рукъ и ногъ. 

Въ забъжныхь ступеияхь ходъ долженъ быть удобенъ 
по‘средией линш, называемый лишею всхода, такъ что по 
направлено этой лиши размБры ступеней должны удовле- 
творять всБмъ вышеприведеннымъ правиламъ. Вообще, ч$мъ 
мене разница у одного конца ступени, тёмъ лЬстница бу- 
деть удобнфе для всхода по цфлой ея ширинф. Забёжныя 
ступени при прямыхъ маршахъ весьма неудобны; ихъ упо- 
требляють только въ крайиихь случаяхь за иеимъшемъ 
мЪста. 

Изь предыдущихъ замёчашй можно составить таблицу 
для наиболЪе встрфчающихся случаевъ устройства лЪстнинъ- 

—=6 верш., 

получимъ, что % 



Нозване 

дВстницт. 
сго высот$. 

Угол» наклонения шей къ горизонту в 

традусахы, 

арадныя л5- | [А | 16 | Зи | 
стиищи Ру пам | А 225 

2% | ап | ую 2% | 
р 

| | а-- 26 = 13 верш. 

24} 24 | бт 
Чистыя | } 

стиищы 2 26'з | ба 

Черпыя  л®- ий | 393,6 
стницы ег | а{ 28 = 14перш, 

и | 38] | 5’Аз ; 

| 
Чердачныя и | | | 

погребныя  лБ- | 1 4$ 119 о] 
сти... 

за | бу РА ум 
' | 

Крутыя м | | : | 
сек а башии, ] >| ца 28 = 14а, 
Словллы п Ирочь, р р р Й за переди 2 | [9 [веть | | оо Мры ти о. 
с Ши т ее 
НЫ 1] || хо одна ступень 

а | 76 га 6» | Выдается  МИЫИ- 
7 пымь сноимъ реб- 

: ромъ изу за смеж- 
: ной ступени, 

4) Длина ступеней или что все равно итирина лёстницы 

(размахъ) должна соотвётствовать иазначенио самой лфстницы. 

Мфры, которымь обыкиовенио придерживаются, выражены 
въ сльдующей таблипЪ, 
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Ширина лботниць или длена ступеней. 

Ширина лъ арни- 
Назване льстниць по назначено. ах 

а) Главныя пли парадныя лёстницы ...| Оть5 209 

Ъ) Чистыя льстницы с езь:- С 2 

в) Черныя льстпицы (достаточныя для 
проноса мебели) еее. с — 1-2 

4) Чердачныя и погребныя. ....... Шиа Ир 

е} Потаенныя лёстницы (только для про- 
хода людей) ес... | Ме менфе 1 арш, 

Величина площадокь. Ширина площадокъ должиа быть 
равна ширипЪ маршей, примыкающихь къ ней, н поэтому: 

1) Если направлеше маршей изображаетъ въ планВ двЪ 

взаимно перпендикулярныя лини, то площадка будетъ имЪть. 
Форму четверти круга или квадрата, чер. 1645 (текстъ). 

2) Если направлеше маршей будетъ изображать дв па- 
раллельныя лини, то площадки примуть Форму полуокруж- 
ности или прямоугольника, описаннаго около этой полу- 
окружности, чер. 1670 — 1671 (текстъ). 

3) Если направлешя эти составляютъ тупые или острые 
углы, то площадки будутъ имфть Формы, показаииыя на чер. 
1657, 1662 (текстъ). 

Если площадки уже лЬстницы, то польза, доставляемая 
излишкомъ ширины лЬстницы, уничзожается иедостаточиою 
шириною площадки. И такъ при проиось мебели, иъкоторыя 
изъ нихъ, пройдя свободно по лЬстницЪ, ие пройдутъ чрезъ 
площадки; при проходь большого числа людей на узкой пло- 
щадкЬ будеть тьспота. Площадки нфсколько шире льстииць 
ие столь неудобны, сколько слишкомъ узыя, но тЬмъ не 
мене представляють неудобства въ такихъ лЪстницахъ, по. 
которымъ будетъ проходить вдругъ большое число людей. 
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Площадки, дЬлаемыя не для поворота, а только для пе- 
рерыва очень длинныхь маршей, имфють ширину равную 
ширин5 марша; длина ихъ, измфряемая по лиши всхода, 
должна быть опредфлена такъ, чтобы, ступая съ нижняго 
марша на площадку, а съ нея на верхый маршь, можно 
было дЬлать шаги одинаковой величины. Если на площадкь 
желаемъ сдлать одинъ шагъ, то надобно дать длинЪ ея ве- 
личину, равную одному шагу съ прибавкою ширины ступени. 
Означимъ, чер. 1672 (текстъ), чрезъ Ти 3 средину правой 

3 9:2: 
СЕ № 

дрен” — 
Уер. 1672. 

Чер. тбуг. Чер. 1674. 

ноги человфка, входяшаго на лЬстницу, а чрезъ 2 и 4— 

средину лЪвой ноги (точки Ти 4 находятся на срединЪ ши- 

рины ступеней). Изъ чертежа видно, что длина площадки 

равна \№а--%-- Уза==ь--а, гл $ обозначаеть величину 

шага, дБлаемаго по горизонтальной плоскости, а а—ширину 

ступени. Если на площадк желаемъ сдёлать в шаговъ, то 

длина площадки, измфренная по лиши всхода, должна быть 

6 -- а. 
е) Для безопасности ходяшихъ по льстницамъ устраи- 

ваются перила. Чтобы облегчить всходъ и сходъ въ щеко- 
я 
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выхь плоскостяхь лЬстнины дфлають поручни на высот 
оть ступеней въ 19 вершковъ, прикрфпляемые къ стьнамъ, 

чер. 1673 (текстъ), или къ верху перилъ. Поручни, лежаше 
на перилахъ площадки и на перилахъ, ограждающих маршъ, 
сопрягаются кривою частью фт, чер. 1674 (текстъ). Для 

начертания этой кривой отложимъ на высоту поручня аб у 
нижней площадки 19 вершковъ и проведемъ горизонтальную 
линно $4. Потомъ отъ площадки первой ступени отложимъ 

19 вершковъ на лини т и проведемъ линНо зир параллельную 
ЛИН 19, которая проходить черезь верхшя точки всёхъ 
подступенекь. Линя тр сопрягается съ лишею 4 посредст- 
вомъ кривой фт. 

Поручни лучше всего дфлать изъ твердаго дерева, 
$ 148. Проектируя лёстницу, нужно имфть въ виду сл- 

дующя условя: 
1) Каждая льстница должна имфть у входа и выхода, 

т. е. въ началЪ и въ концВ, по площадкВ. 

2} Для отдыха всходящихъ и безопасности сходящихь 
необходимо чрезъ каждыя 10, 15 или 20 ступеней помфщать 
промежуточныя площадки. 

3) Въ льстницахъ съ поворотами разстояше между мар- 
шами, находящимися одинъ надъ другимъ, должно быть над- 
лежащей величины для свободнаго прохода, т, е. не менфе 
3 аршинъ. 

4) Льстницы и площадки должны имфть одинаковую ши- 

рину по пфлому протяженйо лини всхода. Это услове, отъ 
котораго часто отступаютъ при построеши парадныхъ лёст- 
ниць, непремфнно должно быть соблюдаемо въ лЬстницахъ, 
по которымъ придется проходить одновременно большому 
числу людей, какъ напримфръ, въ мфстахъ публичиыхъ зр$- 
лишь или въ общественныхь собраняхъ. 

5) Льстницы должны быть достаточно освфщены окнами; 
въ случаЪ невозможности помфщен!я ихъ въ стВнахъ клЬтки 
льстницы могуть быть освфщаемы сверху посредствомъ от- 
верст, продёлываемыхь въ потолкахъ и кровляхъ строенйя. 

Для примфнешя выведенныхь выше хормуль при раз- 
счет лЬстниць разрёшимь нфсколько примёровъ слфдую- 
щей задачи: 
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Вь данной клтыпкь расположить люстиицу при дапныхъ 
слов яхъ. 

Вопросъ этотъ встрёчается каждый разъ, когда для лЪст- 
ницъ назначены мфста опредфленныхь размфровъ. Выборъ 
системы, по которой слёдуетъ расположить лЬстницу въ 
данной клЪткВ, зависить отьъ многихъ обстоятельствъ, какъ 
то: отъ Формы, величины и устройства самой клфтки; на- 

конецъ иа способъ расположешя имыютЪь вляше окна, осв%- 
щающя лФстницу н дверп, назначенныя для сообщеня 
прочихъ частей строешя съ клфткою. 

Поэтому невозможно дать точныхъ правилъ для каждаго 

НзЪ множества случаевъ, встрчающихся въ практикЪ; на- 

стоящй вопросъ рЬышается соображешемь и опытностью 
строителя. При составлеши исполнительныхь проектовъ 
необходимо, кром5 общаго расположешя лёстниць, пока- 
зать со всею точностью размфры всхъ частей лестницы, 
т, е. маршей, площадокъ и ступеней въ каждомъ марш. 

Прилтрв 1. Дана кльтка, чер. 1675 (текстъ), длиною 9 арщипъ и ши- 
риною 6 арш. Лёстпииа должна быть въ два этажа; первый изъ нихъ, 
вмыств съ поломъ второго, иметь высоту 4 арш. 8 верш.; высота вто-‘ 
рого этажа, съ поломъ третьяго, 6 арш. 4 верш.; требуется устроить 
чистую льстинцу шириною въ 2 арш. 

Мы видфли, что величина площадокъ равняется шириив лёстницы, 
слФдовательно для настоящаго случая она будетъ 2% арш. Итакь, на 
ллаиё данной клётки АВСР отложимъ отъ всёхъ 4 стьнъ по 2'/ арш. 
и проведемъ лини «б, с, е/, 9%. Пространства 2 и я' можно занять 
марщами; но такъ длина ихъ обонхъ равна 8 ари., а при чистых 
лЬстиицахь этому основапю соотвётствуеть вдвое меньшая высота, 
т. е. 4 арш., то по этимъ двумь марщамъ нельзя подняться во второй 
этажъ, возвышенный на 4 арш, 8 верш., не употребивь еще промежу- 

точиаго марша 2”, котораго длина (1 арш.) соотвётствуеть высотё 8 

верш, На плоскости, находящейся въ уровень съ поломъ каждаго этажа, 

располагается обыкиовенио площадка зо всю ширину лёстницы для 
того, чтобы имбть возможность помфстить па ней ибсколько дверей, 

ведущихь въ различные отдблы этажа, Для второго этажа нужно под- 

няться на высоту 6 арш. 4 верш.; слФдозательно при той же систем 

расположешя маршей необходимы 3 марша по 4 аршт. длины, чтобы 

подняться на высоту 6 аршг. и еще одииъ промежуточный маршь, кото- 
рый при высот въ 4 верш. потребуеть '» арш. основашя. Для нзб®- 

жашя мелкаго марша (въ '/з арш. основаня) возьмемь только три боль- 

аше марша: 4, 5 п 6-й. 
= 



Разыбры ступеней въ 1-мь и з-мъ маршЪ, у которыхь основаше 
4 арш. или 64 всрш., а высота 2 арии. или 32 верш., чер. 1675 (текстъ), 

опредфляются слфдующимь образомъ: По формул: 

Н 
ш=2 + имфемъ, что число ступеней 

ы г. > 9'р. 

И такъ число ступеней будетъ 10, а пастояще размёры ступеней 

ЗН _ 32 вер. — 31 ; высота &= ры то =3'/8 верии.; 

ть верш. 

Впрочемъ число ступеней можеть быть въ этомъ случаЪ опредф- 
лено гораздо проще, а именно: мы энаемъ, что въ чистой лёстницв въ 
одиомъ аршин$ подъема заключается 5 ступеней; слфдовательшо въ 2 ар- 
шииахъ будетъ то ступеней. 

Второй маршъ, чер. 1675 (текстъ) имфетъ основаше 1 арш. пли НО 

верш.; а нодъемь '# арш.=8 верт. Вычисляя также, какъ показано 
выше, получим т ‘32а: слдовательно число ступеней должио, 

быть 2. 
Н [а 
4 р а=н— 16 вер. Размбры ступеней будуть &= 

Такъ какъ этоть мариь имфеть мало ступеней, то пзмфнеше урав- 
цешя (1) въ (1) (0 которомъ выше гонорепо) можеть имфть значи- 
тельное влеше па точность размфровъ ступеней и -поэтому надобно 
иовфрить найденные размфры. Вставимъ пайделныя величины въ урав- 
иене (2) ь 

а+25=16+2.4=24 вер. 

Очевидио, что услоше (2) ие выполиено, потомучто +28 не должно 
быть боле 14 верш-, между тфмъ какъ въ этомъ случаб отступлеше 
отъ величины шага значительно. Но если мы, выёсто найденной величины 

для т равной 2°/з, примемъ цфлое число непосредственно больше его, 
т. е. 3, то получится: 

ъ НР, пер-, «= 9 = В пери, 
а+25=.8-+2 (2 

Такнмъ образомъ уравнеше`(2) будетъ удовлетворено съ достаточ- 
пою точностью. 

Для опредлешя размёровъ 4, $ и 6 маршей замётимъ, что высоты, 
ихъ равны между собою, а именно, что 

13 верш: 
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_ бариь ны р, я 
а СЕ арш. =64 вер., откуда 

и_2Н+6_2. 
в = Тов << то! 

Стало быть число ступеней буделт, 10. 

Е Н_ 33 Вы БЕН 338 ысота ступеней ыы 15_=3 уз. 

Ирина ступеней «= ур вер. 

иироЕчиикяюдкА 

Уер. 163. Чер. 1676. 

Примтфв И. Дана клётка ширииою и длиною 4 аршина; высота этажа. 

выфств съ толщиною пола также 4 аршина; требуется построить черную 
льстиицуу чер, 1676 (текст»,). 

Для черной лфстищы достаточна ширниа въ и} арш.;, отложимь 
эту мБру оть всьхъ четырехь стьиъ и проведемъ лиши параллельных 
стЪнамъ. Мьста о, о’, 0*... могуть быть заняты маршами, а квадраты %, 
@', #"... останутся для площадокъ. Такъ какъ въ черной лёстницв осно- 

ваше маршей должно быть равно 1'/з ихъ высоты, то для подъема на 4 
аршина высоты надобно имфть пъ основан маршей @ аршин; а такъ 
какъ длина каждаго марша равна 1 аршину, то придется занять шесть 
маршей. 
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Каждый маршьъ будетъ имёть основаше равное’ 16 вершикамъ, а вы- 
соту ча арш, == 107 верш. Такъ какъ высота ступеней въ черной лёстииц® 

равна 4 верш., то очевидно, что вт, высот = 10*/з верш. будеть 3 ступени. 

този: Отсюда = Е В в = 8 вери. 35 верш. а ширииа а 
3 

Повбрка даеть а-- 25 =8+- 2(34)==15 верш. 
Но надо обратить випмаше на то, что разстояще между первымъ и 

пятымь маршами’ равно */з 4 арш. = 2'/з арш. п что, отиявт, еще отъ этого 
зв ар. для толщины лёстницы, получимъ всего 2' арш., что недоста- 
точно для прохода людей. Для увеличеня этого разстояшя должно уничто- 
жить ифкоторые марши и вмбсто нихъ на площадках помвстить забжныя 
ступени въ замьшь тёхь, которыя находились въ маршахъ. Длина лит 
всхода по срединб площадки, имфющей ширину г арш., опред®лится 
по формул: 

И 15 арии, 

или около 19 вершков. Слёдовательно па площадкь можно умфстить 3 

ступени, которыя будуть имбть въ ширину почти 6 верш., считая по 
лини: всхода. Изъ этихь 3 ступеней нижняя принадлежитъ предъидущему 

маршу и поэтому забфжныя ступени, находящяся на одной площадкв, 
поднимають насъ на 8 вершковъ. Если уничтожимь два марша (6 ступе- 
ней), то надобно занять 3 площадки для того, чтобы лфстница имфла 

высоту 4 аршина п была удобна для хода. Лёстница при этомъ распо- 
ложеши будетъ имбть видь, показанный на чер. 1677 (тексту). 

Примпрв ПИ. Даиа круглая клётка 3 аршина въ маметрь; высота 
этажа 6 арш, и 5 верш.; требуется устроить винтовую лё®тиниу шири- 
ною въ туз аршина, чер. 1678 — 1679 (тейсть). 

Такъ какъ винтовыя лфстинцы несовсёмъ удобны для всхода и устран- 
ваются въ крайнихь случаяхъ, т. е. при тбснотв мфста, то онф обыкно- 
венно не иметь площадокъ. Винтовая лишя всхода можеть имбть нЪ- 
сколько оборотовъ. Число ихъ легко опредфлить слёдующихь образомъ: 
для настоящаго случая кривая всхода проектируется горизонтально въ 
кругт,. котораго радусъ %“ арш. слБдовательно длина окружности 
27 «и. «== арш. Предположимъ, что скатъ лёстницт, должен 
иибть Пр основашя на г высоту и опредфлимъ число оборотовъ, оты- 
скивая сколько разъ нужно повторить ® для получешя 6*/в, помиожен- 
наго па 1», что можно выразить равенствомь аз == пр». 68, откуда 
= 29. Малую дробь отбрасываемь и винтъ нашьъ будеть ‘о двухъ 
оборотахъ. Число ступеней во всемъ маршф опредфлится ид обновани 
1вх$ же правиль, какь и въ прямыхь лёстницахь по хормудв: 

зна 
т 4 ` 
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Можно опредфяпть его еще проще сяфдующимь образомь: при по- 
чуторномъ оспозаши марша высота ступени равняется 4 вершкамь, слф- 
довательно въ б арш. и 5 перш. будетъ заключаться полнымъ числомъ 
25 ступеней. Но дабы въ каждомь оборотБ впита было полиое число 
ступеней, можно положить, что всбхъ ступеней 26. Л®стиица будетъ 
нмфть видъ, показаиный иа чер. 1678—1670 (тексту). 

Чер. 1670 

$ 149. а) Каменный лФотЕящы. При устройствЪ каменныхь 

льстниць надо принять въ соображеше два случая: Г) когда 

мы имземъ тесовый камень такой величины, какой требуютъ 

размзры лЬстницы; 2) когда на льстнины надобно употре- 



4 
бить мелыЙ матераль, напримёръ, кирпичъ или бутовой 

камень малыхъ размфровъ. 

Льстницы изъ тесоваго камня очень прочны и красивы. 

Камень не долженъ быть ни слишкомъ мягокь, потому что 

ступени скоро сотрутся, не слишкомъ твердъ, потому что 
ступени, изъ него сдфланныя, будутъ скользки. Для избВ- 

жаня этого послфдняго неудобства ихъ никогда не поли- 

руютъ, а въ верхней поверхности ступеней изъ очень твер- 

даго камня, какъ, напримръ, изъ порфира, гранита ит. п., 

не допускается не только шлифовки, но даже самой мел- 
кой‘наковки. Впрочемъ шероховатость, придаваемая новой 
лёстниц®, скоро уничтожается и тогда надобно покрывать 
лЬстницы коврами, укрфиленными къ подступенькамь. Съ 
другой стороны замфтимъ, что каменотесныя лестницы во- 

обще дорого обходятся и требуютъ для исполнешя ихъ 
искусныхъ мастеровъ. 

Въ томъ случаф, когда нужно устроить несгораемую лфст- 
ницу съ возможно меньшими издержками, условйо этому 
удовлетворить лЪстница изъ мелкаго каменнаго материала, 
у котораго ступени покрыты лещадками, обходящимися 
всего дешевле въ данной мфстноети. Нельзя не замфтить, 

однакожъ, что наружныя лёстницы, ничфмъ ие защищенныя 
оть разрушительнаго дфйстыя атмосхерныхь перемфнъ, 
должны быть дфлаемы изъ камней по возможности боль- 
шихь измфренй, потому что въ. противномъ случаф, т. е. 
при употреблени мелкаго матер!ала, лёстница потребуетъ 
постоянныхь починокъ. 

Каменныя лъстницы изь мелкаю матерала (каменуцичьи 
люстницы). Положимъ, что намъ дано построить прямую 
льстницу объ одномъ марш. Это самый простьйшиЙ случай. 
Приготовивъ каменную массу— сплошную или облегченную 
сводами, чер. 1525 (атласъ), обдфлаемъ вёрхнюю поверх- 

ность ея уступами и положимъ на нихъ ступени, которыя 
могуть быть составлены различнымъ образомъ, а именно: 

а) Изъ ряда кирпичей, поставленныхь ребромъ. Такое 
положене дается кирпичамъ для того, чтобы они имфли по 
возможности большую площадь соприкасашя съ окружаю- 
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щею ихь каменною массою и кр5пче въ ней держались. Но 

не смотря на это они легко выпадають и кромЪ того скоро 

и неравном$рно стираются; воть причины, по которымъ по- 

добное устройство ступеней не должно быть допускаемо. 
$) Приготовленные изъ кирпича уступы могутъ быть 

покрыты деревянною доскою (въ 1‘/› дюйма); тогда всь упо- 

Чер. 1680 Че. 1682. Мер. 168). 

Чер. 2681. 

Чер. 1636. 

Чер. 1687. 

мянутыя выше неудобства будуть ‘устранены. Несгораемость 

лЬстницы не уничтожится отъ небольшого количества де- 

рева, употребленнаго на одежду ступеней, потому что куски 

досокъ, вдланные въ каменную кладку, не легко загораются. 

Даже предположивъ, что вс$ они въ одно время начнутъ 
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тлЬть, можно будетъ сойти по лЬстниць безъ всякой опас- 

ности. Доски укрфпляютъ неподвижно, или впуская концы 

ихъ въ стЬнки, выводимыя по щекамъ лФстницы; или прн- 

крфпляя ихъ винтами къ кобылкамъ, заложеннымъ въ усту- 

пы, составляюще основаше ступеней, чер. 1680—1681 

(текстъ). КромЪ того, каждая доска впускается на глубину 

около дюйма подъ основаше ступени, лежащей выше, чер. 

1630 (тексть). 
6) Поверхность ступеней можеть быть покрыта каменными 

или чугунными лещадками. Длина этихъ лещадокъ обыкно- 

венно равна ширинф лЪстницы; только при очень широкихъ 

лЬстницахъ допускаются лещадки, составленныя изъ частей. 

°Лещадки укрфпляють подливкою на известковомъ растворЪ, 

задьлкою концовъ въ стВнки и наконецъ тфмъ, что заднее 

продольное ребро лещадки нажимается основашемъ ступени, 

непосредственно выше ея лежащей, чер. 1682—1686 (текстъ). 

Вся одежда. ступеней покрывается во время работы ку- 
сками получистыхъ досокъ для того, чтобы отдфлаиная верх- 
няя поверхность не испортилась при носкЬ матер!аловъ. 
Льстницы на каменныхъ массахъ, сплошныхъ или облегчен- 
ныхь арками (опирающимися на стнкахъ, которыя выве- 
дены по ширинВ лёстницы), могутъ имфть произвольную 
ширину, но только въ такихъ случаяхъ, когда марши лфет- 
ницы не расположены одни подъ другими. 

4) Въ льстницахь съ маршами, расположенными одинъ 
подъ другимъ, поддерживающе ихъ своды должны быть 
устроены такъ, чтобы снизу маршей‘были свободны проходы; 
этой цфли удовлетворяютъ сходлине и ползучие своды. Для 
первыхъ изъ нихъ нужны опориыя стЬнки или столбы, по- 
мЪъщенные внутри клЪтки: при сводахъ второго рода лЬст- 
ницы могутъ сдфланы вислчими. 

На чер. 1087—1688 (текстъ) показана лЪстница, которой 
ступени настланы по хребтамъ коробчатыхь сходящихь сво- 
довъ: ихъ поддерживаетъ особая стЪна аё. Каждая площад- 
ка поддержана двумя крестовыми сводами, которые разд$- 
ляются подпружинами, проведенными на продолжеше стфнки 
а5. Льстницы подобиаго устройства неудобны тЬмъ, что худо 
освфщаются по причин$ препятств!я, представляемаго сплош- 
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ною стВною аф. Для устранешя этого неудобства дфлають 
ВЪ СТВИВ аб отверстя х, имьюшЯ Форму ползучихь арокъ. 

За направляюния сводовъ обыкновенно берутся круговыя 
дуги, у которыхь стрфлы (или подъемы) равны отъ 5 до 
18 отверстия, При такихъ направляющихь и при ширинЪ 

Чер. 1689. 

лЬстницы не болфе 2 аршинъ сводъ дБлается въ полкирпича. 

При ширинВ до 5 аршинъ или при очень пологихъ направ- 

ляющихь даютъ сводамь толщину въ 1 кирпичъ, и кромь 

того поломе своды скрфиляютъ желЪзными связями. Ствика 

аф дБлается толщиною въ первомъ случаЗ въ 2, а во вто- 

ромъ въ 22 кирпича. 



Если вмфсто площадки надобно будеть употребить за- 

бьжныя ступени, чер. 1671 (текстъ), то, округливъ мфсто, 

занимаемое этими ступенями, устроимъ винтово-кольцевой 

св0дь, произведенный движешемъ направляющей деф. 

Для поддержашя маршей можно употребить сходяние 

крестовые или сходяшие парусные своды, чер. 1670 (тексть). 

Давлене ихъ будеть передаваемо столбамъ и стЪиамъ клЪтки. 

‘69. Чер. и 

На чер. 1689 (текстъ) показано подобное устройство лёст. 
ниць на четырехъ внутреннихь столбахъ; чер. 1000 (тексть) 
изображаеть дагональный разрфзъ лёстницы. 

Висяия льстницы на ползучихь сводахь. На чер. 1601 — 
1692 (текстъ) представленъ прим$ръ подобной’ лфстницы. 
Но ширинЪ кльтки перекинуты плосшя коробчатыя арки а 
иа, а на нихъ уперты ползуче коробчатые своды п, т ир, 
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которыхь направляющя — плося дуги, центры которыхъ 
взяты на перпендикулярахъ, возстановленныхь къ половинь 

` наклонныхь линй маршей. ПолзучИ сводь и опирается на 
сводъ а и стнку клфтки. Ползуч сводъ зи опирается на 
предыдущй ползучй сводъ и и стВну клЬтки. Наконень 
наклонный сводъ р опирается на своды и и а". Изъ чертежа 
видно, какую толщину долженъ имфть каждый сводъ, дабы 
на немъ могли помфститься пяты ползучаго свода. 

На чер. 1693— 1695 (текстъ) показанъ видъ лЬстницы, 
у которой широкя площадки, помфщенныя на продолжени 
корридоровъ, покрыты сводами, поддержанными, кромЪ 
стВнЪ клфтки, еще двумя столбати. Марши лЬстницы сдЪ- 

лапы висяче на ползучихь сводахъ. р 
Вилитовыя лЬстницы большихъ размфровъ обыкновенно 

устраиваются на винтово - кольцевомъ сводЪ. Чер. 1 
(текстъ) изображаетъ замфчательное устройство Винтовой 

лЬстницы, гдф каждая ступень составлена изъ плоскихь 
кирпичныхь перемычекъ, упирающихся концами на пяты а 
а, которыя выдаются изъ стфнъ клфтки и изъ срединнаго 
столба. Каждая перемычка поддерживается еще перемычкою, 
лежащею подъ нею. Ступени могутъ быть одЪты деревян- 
ными досками. 

Каменотесныя люстницы (изъ тесоваю камня). Надобно 
замфтить, что каменотесная работа необходима и при прежде 
разсмотрённыхь лЬстницахъ въ томъ случаф, когда для по- 
крыт!я ступеней будутъ употреблены каменныя лещадки; но 

такъ какъ въ этомь случа лещадки поддерживаются сво- 

дами и могуть быть замънены чугунными или деревянными 

досками, то по необходимости лфстницы этого вида надо 

было отнести къ предыдущему разряду. Здфсь подъ назва- 

шемъ каменотесныхь лЬстницъ мы будемъ подразумВвать 

тая, въ которыхь тесовый камень составляеть главный 

матерталъ. 
Ступени, вытесанныя изъ толстыхь каменныхь штукъ, 

настилаются из подбутовку различнымъ образомъ. 

Чер. 1682 {тексть) представляетъ самый простой способъ 

подобной настилки. Каждая ступень прикрыта верхнею сту- 

пенью на одинъ или на`два вершка. Неудобство этого спо- 



соба состоить въ томъ, что ступени легко выходятъ изъ 

своихь м$сть и это особенно часто случается въ наруж- 

Чер. 1697. 

ааа, 

Уер. 2608. 
оу ии 

Чер. 2696- 

НОЯ 

Дер. 1700. 

ныхь крыльцахь оть замерзашя воды, попадающей за сту- 
пени. 

Можно отстранить это неудобство притескою, какъ по- 
казано на чер. 1683 (текстъ], но не вполн%, потому что 
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вода можеть проникать за ступени, особенно при устрой- 
ствЪ, показанномъ на чер. 1684 (текстъ). Притеска, изобра- 
женная на чер. 1685 (текстъ), не иметь подобныхь не- 
удобствъ, но за то устройство, показанное на чер. 1686 
(текстъ), требуеть весьма трудной тески. 

Если есть камни болышихъ измфренй, то весьма выгодно 
для наружныхъ лфстииць вытесывать изъ одного камня по 
нЪскольку ступеней, чер. 1682 (текстъ). 

Если каменныя ступени снизу открыты, то для уменьше- 
ня вфса льстницы и для того, чтобы придать нижней по- 
верхности ея красивый видъ, ступени стесываютъ подъ на- 
клонную плоскость, чер. 1607 (текстъ). 

Наружная кромка подступеньки каменныхь ступеней дф- 
лается въ случаф очень твердаго камня, напр. гранита въ 
вид двухъ перпендикулярныхь лин, чер. 1698 а (текст). 
Ступени изъ песчаника имыюотъ видъ, показанный на чер. 
1698 $ (текстъ), въ мраморныхь и плитныхь — наружное 
ребро обдфлывается обыкновенно обломами, чер. 1608 с, 4, в, 
(текстъ). 

Каменныя ступени, имфя значительную толщину, могутъ 
быть достаточно поддержаны своими окомечностями. Отъ 
способа укрёплешя концовъ происходять различные виды 
этого рода лфстниць, а именно: 

1) Льстницы, у которыхъ оба конца ступеней вдфланы 
въ стфны, идушя по направлению щекъ ея. 

2) Льстницы, у которыхъ ступени вдфланы въ стфну 
клЬтки только однимъ концомъ. 

3) Льстницы, у которыхь концы ступеней поддержаны 
каменными балками или тетивами. 

4} Льстницы, у которыхъ ступени лежатъ на желёзныхъ 
ИЛИ чугуиныхь брускахъ (тетивахъ или косоурахъ). 

Ступени, опирающщяся концами па двухъ стнахъ, со- 
ставляють самое простое устройство каменотесныхь лфст- 

ницъ. На чер. 1609—1700 (текстъ) изображена лЪстница съ 

двумя оборотами; площадки могуть быть сдьланы изъ цфль- 

ной плиты; въ этомъ случаЪ для укрплешя плиты очень 

полезно закруглять площадки. Площадка можеть быть со- 

ставлена изъ плить, поддержанныхь подпружною аркою аб. 
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Наконець, за пеимёшемъ лещадокъ большихъ измфрен:й, 

плошадка можеть лежать на плоскомъ сводё. 

На чер. 1699 (текстъ) ступени входятъ однимъ концомъ 

въ стны клфтки, а другимъ въ сомкнутую ствну ар е4, 

выведенную внутри клЪтки, 
Подобныя лёстницы неудобно освъщаются, но ихъ од- 

Чер. 1704. 

46 ттоз, 

накожъ, довольно часто употребляюгь для черныхъ вхо- 
довъ. Въ пустомъ пространств внутри стфиы абс можно 
помфстить шкаФхы; иногда, если оно довольно просторно, 
въ немъ устраиваются отхожия мфста. 

Винтовая льстница, устроенная по той же системь, со- 
стоить изъ ступеней, у которыхь широюе концы вдфланы 
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въ стЬну клфтки. а узае концы составляютъ круглый сред- 
н столбъ. Чер. 1701 (текстъ)} изображаетъ подобную лЪст- 
ницу; концы ступеней имфютъ въ ней круглыя цилиндри- 
чесмя оконечности, соединяюцияся взаимно желфзными пи- 
ронами. 

<) Льстница, у которой каждая ступень держится однимъ 
концомъ, задфланнымъь въ стфну, показана на чер. 1702 
(тексть). Первая ступень лежить на прочномь основан; 
каждая изъ слфдующихь поддерживается отчасти ступенью, 
лежащею подъ нею. Собственный вЪсъ ступени и давленше, 

р. у 

чир. 1706. 

производимое на нее верхними ступенями марша, застав- 
ляють ступень вращаться около ребра а; вращенио этому 
будеть сопротивляться конець ея, задфланный въ стЬнЪ. 
Но въ особенности ступень должна сопротивляться изла- 

„мывающему усилию. Разм5ры ступени опредфляють по тёмъ 

же правиламъ, какъ размфры балки, вдланной однимъ кон- 

цомъ вь стфну и обремененной грузомъ, который распред$- 

ленъ‘равиомфрно по всей ея длинф. Скручиоающее усиме не 

принимають въ соображеше, потому что пренебрегается 

поддержка, доставляемая внизу лежащею ступенью. Вели- 

чина нагрузки будетъ опредлена. числомъ людей, которые 

* 28 



могутъ помфститься на ступени (на каждый погонный ар- 
шинъ —2 человБка) и вЪсомъ ступени. 

`Круглая льстница, устроенная по этой систем, пока- 

зана на чер. 1703 (тексть), плань ступеней — на чер. 1704 

{текстъ). Внутренн!я ребра ступеней сё проводятъ парал- 
лельно наружнымъ ребрамъ. Сопрягающая плоскость дф- 

лается косая и опредфляется слфдующимъ образомъ: на 

наружной шекф камня проведемь нормальную са’ къ вин- 

товой ливи, чер. 1697 (текстъ); на внутренней щекв про- 

Чер. 1707. 1708 и 7709. 

ведемъ подобную же нормальную линйо с@ изъ точки а, 
находящейся на одной горизонтальной лини съ точкою а’. 
По раздьлени лини с и с4" на одинаковое число равныхъ 
частей, соединимъ эти дфленшя прямыми, которыя и соста- 
вятъ косую сопрягающую плоскость, чер. 1607 (текстъ). 

Льстницы, укрфпленныя въ одну стёну, требуютъ ие 
хрупкаго камня и тщательной работы. Ширина подобныхь 
лЬстниць не бываеть болыце Т сажени. Концы ступеней 
задлываются въ стЬну на Г кирпичъ. 

4 Льстиины па тетивахь и косоурахъ. Примъръ льст- 
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цицы на каменныхь тетивахъ показань на чер. 1705—1706 
(текстъ). Ступени однимъ копцомъ вдфланы въ ствну, а 
другимь концомъ опираются на тетивы ш. Чер. 1706 с 
(тексть) изображаеть Форму тетивы и пироны 4е, посред- 
ствомъ которыхъ она соединяется съ столбами 44, постав- 
ленными по срединЪ клфтки. 

Концы тетивъ, ограниченные горизонтальными плоско- 
<тями, входять въ составъ этихъ столбовъ. Глубина гнёздъ, 

42. 1713. Чер. 1714. Чер. 1715. 

вынутыхь въ тетивахъ для принятая концовъ ступеней со- 

ставляетъ около 1/2 вершка. Площадки сдфланы изъ трехъ 

кусковъ ПЛИТЪ д, р, #. Для поддержашя ихь концовъ поло- 

жены каменные брусья, поперечный разрзь которыхъ ({) 

виденъ на чер. В. 
На чер. 1707 (текстъ) изображена лёстница, поддержан- 

зая желЬзными хосоурами. Самая простая Форма косоуровъ 

28* 
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имфеть Формы тетивы, т. е. желфзнаго бруска, изогнутаго 

какь показано на чер. 1707 (текстъ); концы его задфла- 

ваются въ стЬны. На чер. 1708 (текстъ) косоуры сдфланы 

иэь желфзной полосы, подкрпленной аркою, которая со- 

ставлена изъ двухъ полосъ. Чер. 1709 (текст) изображаеть 

чугунную тетиву съ треугольными приливами; они назна- 

чены для принятя каменныхь ‘лещадныхь ступеней. Пло- 

щадки при такихь льстпицахъ дфлаются также на желз- 

Чер. 2716. Чер. гут. 

ныхь балкахъ или на пологихъ сводахъ, Въ своды эти на- 
добно закладывать жжелфзные бруски для упора косоурамъ 
или тетивамъ. 

Косоуры кладутся подъ каждый маршъ въ одинъ, два и 
три ряда. Въ одинъ рядъ кладутся они тогда, когда одинь 
конець ступени вдЪланъ въ стну, а другой долженъ быть 
поддержанъ брусками. При маршахь, не идущихь возл 
стьнъ или арокь, надобно оба конца ступеней поддержать 
косоурами. Три ряда косоуровъ употребляются при очене 
широкой лБстницф, у которой ступени такь длинны, что 



онЪ кромф подпоръ, лежащих у щеховыхь стнъ, требують 
еще промежуточной опоры. 
Косоуры въ чисто отдфланныхь льстницахъ остаются от- 

крытыми. Въ лЬстницахт, простЬйшаго устройства, для избЪ- 
жатя издержекъ, на чистую обтеску нижней поверхности 
лЬстницы, подшивають ее досками и оштукалуривыоть, 

Чер. 1718. Чер. 1720. 

Косоуры составляются чаще всего изъ брусковио же- 

лЬза, если они скрыты; а если открыты, то изъ рельсоваю 

желфза. Накоиець, ихъ приготовляють также изъ нолосовао, 
какъ показано на чер. 1708 (текстъ). 

На чер. 1710 (тексть) изображены косоуры слесарной 

работы. Косоуры дЬлаются иногда и изъ балокъ, состав- 

ленныхъ изъ котельнаго жел$за. Чер- пи, 1712, ГЛ, ИМ 

и 1715 (тексть). 



Чугунные косоуры дфлають въ видь арокъ. Что касается 

до прямыхъ тетивъ изъ этого матерйала, то йо причинЪ 

хрупкости ихъ не слфдуетъ употреблять для длинныхъ мар- 

шей, тВмъ боле, что чугунъ не легко отливается въ длин- 

ныя штуки. 

На чер. 1716 (текстъ) представленъ видъ винтовой лЪст- 

Чер. 772) Чер. 1724. Чер. 1725. 

| 
ницы, устроенной въ половин ХИ вЪка, въ соборЪ 4е 
Мауепсе. ° 

На чер. 1717 (тексть) показана каменная лЬстница на 
ползучихь сводахъ въ |езуитской коллеми въ Реймсь. 

Чер. 1718—1720 (текстъ) представляютъ разрЪзъ и планъ 



камениой льстницы на ползучихь сводахъ, опирающихся на 
желЪзныя балки, въ одиомъ изъ домовъ Парижа. 

Чер. 1734 . Чер. 1735. 

На чер. 1721 (текстъ) показанъ плаиъ лфстницы ВЪ од- 
номъ изъ дворцовъ Итами. 

На чер. 1722—1726 (текстьъ) представляють деталь кон- 

струкщи поручней и перилъ. 
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Чер. 1727 — 1733 (тексть) представляють ‘устройство 

лЬстниць изъ бетона, и поддерживаемаго волнистымъь же- 

лзомъ. 
На чер. 1734—1735 (тексть) показано устройство лст- 

ниць цементно-желзной конструкщи Монье. 

Чер. 1542 —1546 (атласъ) представляютъ въ деталяхъ 

устройство лстницы каменной на косоурахъ изъ угловаго 

жел5за. 

Чер. 1547—1548 (атласъ) показывають устройство лЪст- 
ницы каменной на волнистомъ желфз5. 

Чер. 1549 — 1552 (атласъ) представляеть парадную о 

двухъ ввтвяхъ лЪстницу. 
Чер. 1516—1536 (атласъ) представляютъ устройства раз- 

наго рода крылець. 

Чер. 1737. 

Чер. 736. Чер. 1738. 

На чер. 1537 —1541 (атласъ) показано въ деталяхъ ‘устрой- 

ство наружнаго въФзда или пантуса. 
©) Къ устройству лЬстниць приступаютъ по окончани 

зданя вчернЪ для того, чтобы лЬстница ие повредилась отъ 
осадки стьнъ и чтобы ступени ея ие могли портиться отъ 
носки матер!аловъ при черной отдьлкЬ строен. 

При кладк лъстниць изъ отдЬльныхь ступеней, т. е. 
неукрьпленныхь въ гнёзда тетивъ, нужно принять мфры, 
чтобы каждая ступень имфла надлежащее положене. Для 
этого прежде установки кружаль измфряютъ высоту этажа 
длиннымь брускомъ и раздфляють его на части, соотвфт- 
ствующия высот (ступеней. На другомъ горизонтальномъ 
брускЬ означаются дфленя, соотвётствующия ширинб пло- 
щадокь и ступеней. Положивь второй брусокь горизон- 



тально и приставляя отвфсно первый брусокъ къ двлешямъ 
горизонтальнаго бруска, очерчиваотъ на стВи$ мфломъ про- 

Фили ступеней. При пособ!и тьхъ же брусковъ иногда ско- 
лачиваютьъ изъ досокъ лекала лёстницы и соображаясь съ 
ними приготовляютъ своды. 

При подливк$ ступеней употребляется скобка, однооб- 
разно опредфляющая ширину и высоту ступеней. 

Своды и арки, предназначенные для поддержашя ступе- 
ней, требуютъ кружалъ; кладка ихъ производится по пра- 
виламъ, изложеннымь при описани способовъ устройства 
этихъ частей строешя. Для пяти сводовъ оставляются гнзда 

при кладкВ стБнъ и столбовъ. 
$ 150. Металхичесвя хфотницы. Въ прежнее время, для 

устройства металлическихь лЬстниць, чаще всего употреб- 
лялся чугунъ, принимающий легко, посредствомь отливки, 
всевозможныя Формы и лучше другихъ матераловъ сопро- 
тивляюциЙся давленио. Для частей, которыя скрёпляютъ 

лъстницы, т. е. на косоуры и болты, употреблялось желЪзо. 
Въ настоящее время, съ усовершенствовашемъь вообще 

изготовленя металлическихъ издьлИ, начали также часто 
изготовлять металличесмя лёстницы желфзныя. 

Въ виду вышеизложеннаго, ниже, при размотрьн!и спо- 
собовъ устройства металлическихъ лЬстницъ, мы ихъ под- 
раздвлимъ: на литыл чуцуиныя и кованныя жельзныя, под- 
раздфлимь, въ свою очередь, каждый изъ этихъ родовъ 
льстниць на прямыя и на круглыя или винтовыя. 

Льстници чуциныя съ тетивами. На чер. 1553 — 1554, 

1559, 1585 и 1507—1570 (атласъ) показано устройство и со- 

единене между собою отлитыхъ изъ чугуна ступеней, укр$- 
пляемыхъ въ то же время въ тетивахъ. 

Для удобства ходьбы по ступенямъ, взамфнъ чугунныхъ 

проступей, скользкихь для ногъ, проступи длаютъ изъ обы- 

кновенныхъ досокъ чер. 1555 — 1558, 1560 — 1562 (атласъ), 

или изъ деревянныхъ торцовъ, чер. 1584, 1538—1589 (ат- 

ласъ). ВзамЪнъ дерева примфняють также гохрированное 

желфзо или цементиыя плитки, залитыя асфальтомъ. чер. 

1571—1573, 1578—1579 {атласъ), а иногда каменныя или тер- 

ракотовыя плиты. 



Тетивамъ, отливаемымъ изъ чугуна, легко придавать раз- 
ныя Формы, начиная оть самыхъ простыхъ и кончая болфе 
сложными рисунками, чер. 1574 — 1575, 1580 — 1583 (ат- 
ласъ). 

СкрЬплеше ступеней съ тетивами показано на чер. 1588, 
1590, 1592—1595 (атласъ). й 

Способъ укрЪпленя подошвы тетивы въ каменной кладкЪ 
стЬны показанъ на чер. 1504 (атласъ). 

При чугунныхь ступеняхъ, тетивы дБлаютъ часто же- 
лЪзными. На чер. 1501 (атласъ) представлена конструкщя 
желЪзныхь тетивъ и способы соединемя ихъ съ чугунными 
ступенями и желфзными перилами. 

Чер. 1596—1597 (атласъ) показывають способъ скрЬпле- 
ня желфзныхь перилъ, помфщаемыхъ съ наружной стороны 
лЪстницы, съ тетивою. 

На чер. 1602 (атласъ) показано устройство чугунной 

винтовой лфстницы, у которой ступени задфланы однимъ 
концомъ въ вкладку стфны. 

На чер. 1500—1601 (атласъ) представлена конструкщя 
чугунной. винтовой лфстницы, у которой ступени насажи- 
ваются на чугунный сплошной стержень, укрфпленный въ 
середин® лЪстницы, 

Чер. 1508 и 1605 (атласъ) показываютъ коиструкщю чу- 
гунной винтовой лфстницы со стержнемъ полымъ внутри. 

На чер. 1613 (атласъ) представлена конструкшя винто- 
вой чугунной лЬстницы вовсе безъ стержня и способъ 
скрёплешя ея ступеней. 

Мльстницы желизныя. На чер. 1603 — 1606 (атласъ) по- 
казано устройство проступей и подступеиекъ изъ котельнаго 
желфза, соединенныхь между собою угловымъ желфзомъ. 

Чер. 1607 — 1610, 1614, 1618 —1620 (атласъ) представ- 
ляють конструкцио ступеней желфзныхь лфстницЪ, состоя- 
щихъ изъ деревянныхъ проступей, соединенныхъ при помощи 
угловаго желфза съ желзными подступеньками. 

На чер. 1619—1626 (атласъ) представлены различные 
способы устройства: желзныхь тетивъ въ желфзныхъ лст- 
ницахъ и способы скрфплешя ихъ со ступенями. Конструк- 
щя ихъ удобопонятна изъ чертежа. 
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Чер. 1631— 1633, 1634 — 1636 (атлась) показываютъ 

примБры рьзныхь желфзныхъ тетиву и перилъ. 
На чер. 1629— 1630 (атласъ) показань способъ укр8п- 

лешя подошвъ желфзныхъ тетивъ въ каменной кладкБ. 
На чер. 1628 (атласъ) представлены способы закрфпле- 

н!я стержней перилъ съ тетивамн н со ступенями желфзныхи, 
лЪстницъ. 

Чер. 1637—1639 (атласъ) показывают конструкцно вин- 
товыхъ желфзныхъ лфстницъ. 

Въ заключене слфдуетъ замфтить, что для лучшаго со- 
хранешя металлическихъ лфстниць ихъ обязательно покры- 
вають масляною краскою (тит). 

Поручни дёлаются или лакированныя изъ твердаго де- 
рева или же покрываются по войлоку сукномъ или барха- 
томъ. 

Ступени металличесия длаются съ нарфзками или лучше 
съ сквозными вырьзками. 

Вырзки эти необходимы, потому что ступени отъ 
ходьбы стираются и становятся скользки; ихъ тогда необ- 
ходимо покрывать коврами или возобновлять нар$зки; иначе 
ходьба по нимъ, вслфдстые излишней гладкости опасна, 
чер. 1571 — 1573 (атласъ). 

$ 161. Деревянных лёоткады. Дерево при устройствв лфст- 
ницъ представляеть много выгодъ, а именно: легкую от- 
дЬлку, малую цЪнность и удобство ходьбы на поверхности 

его. Неудобство его—непрочность и, кром$ того, опасность 
во время пожаровъ. 

По способу отдЬлки деревянныя лстиицы раздфляются 
на столярныя и плотничныя: первыя дфлають для чистыхъ, 
а вторыя для черныхъ ходовъ. Устройство тёхъ и другихъ 
можету быть двоякое; Г) когда ступени дФлаются изъ до- 
сокь и 2) когда для этого употребляють брусья. 

При устройств лфстницъ перваго рода ступени осно- 

вываются на тетивахь, состоящихъ изъ толстыхъ досокъ, 
положенныхъ ребромъ по наклону маршей, Во внутренней 

сторон тетивъ вырфзаны гнёзда глубиною около Г дюйма 

для помфщеня концовъ ступеней. На тетивы употребляются 

доски толщиною не мен$е 3 дюймовъ; тиирина доски должна 
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быть такая, чтобы верхня и нижея ея ребра отстояли оть 

крайнихъ точекь, вынутыхь для ступеней гнфздь на “/з или 

Т вершокъ. (Ступени составляются изъ горизонтальныхь и 

вертикальныхь досокъ; толщина первыхъ 2'/з дюйма, а по- 

слЬднихь 1 дюймъ. Нижне концы тетивъ укрпляются не- 

Чер. 174} 

ий 

Чер. гро м та. Чер. ао м 174. Чер. пт. 

в НВ 

5 ы 
Чер. 1746. Чер. 1747. Чер. 1748. Чер. 1749. 

подвижно въ прочно основанную подушку, составляющую 
обыкновенно первую ступень, а верхше—въ балку, которая 
поддерживаеть площадку. Нижняя поверхность лёстницы, 
если она видна, покрывается досчатою подшивкою. 
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Если ступени дЬлаются изъ цфльныхъ бревенъ, то устрой- 
ство деревянныхь лЪстниць весьма сходно съ устройствомъ 
каменныхь, и самыя ступени имфютъ Форму одинаковую съ 
каменными. Одни концы ступеней вдлываются въ ствну, а 
друпя остаются вт, висячемт, положен и связываются вза- 
имно, напримЪръ, посредствомъ жельзныхь болтовъ, про- 

Чер. 1751. 

Чер. 1754. 

Чер. туз. Мер. дз. Чер. 2155. 

пущенныхт сквозь каждыя двф смежныя ступени, чер. 1736 

(текстт). Нижняя плоскость марша при тшательной работь 

не требуетъ подшивки. 
Льстнины подобнаго устройства, требуя тщательной ра- 

боты при выдЬлкв ступеней, рЪдко употребляются в Рос- 

сш. У насъ предпочитаютъ первый изложенный способъ по 

большей простотЪ его. 

На чер. 1737—1738 (текстъ) показано соединеше досча- 
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тыхь ступеней деревянныхь лёстниць съ подступеиьками и 
обдЪлка т$хъ и другихъ. . 

Чер. 1739—1742 (текстъ) представляютъ соединеше сту- 

пеней съ тетивами и подступеньками. . 
На чер. 1743—1744 (текстъ) показано соединеше между 

собою частей тетивъ досчатыхь деревянныхъ лфстницъ. 

Чер. 2756. 

Черти ^ Зер. 7х, 

Чер. 1745 (текстъ) представляетъь прохили обдфлки де- 

ревянныхт, тетивъ. 

На чер. 1746 — 1747 (текстъ) показаны способы соеди- 

неня между собою и обдьлки площадокъ, тетивъ и поруч- 
ней деревянныхъ досчатыхъ лФстниць. 

Чер. 1748 — 1749 (текстъ) показываютъ различные про- 
Фили поручней деревянныхь лЬстницъ. 

На чер. 1750—1751 (текстъ) показана обдълка чистой 
столярной работой деревянныхъ лфстницъ. 
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Чер. 1752—1756 (текстъ), представляють различные спо- 
собы устройства винтовыхь деревянныхь лстниць. 

7 
Чер. 1760. 

=” < 

Чер. 1761 

Чер. 1759. Чер. 1762 

чер. 1763. 

На чер. 1757—1758 (тексть) показаны: разрфзъ, планъ 
и детали деревянной лЪстницы со ступенями изъ брусьевъ, 



устроенной въ одномъ изъ 4-хь этажныхь домовъ въ Па- 
рижз. 

На чер. 1759 (тексть) представлент способъ устройства 
полукруглой деревянной льстницы со ступенями, однимъ 
концомъ вдфланными въ стБну. 

Чер. 1760— 1762 (тексть) показывають устройство сту- 
пеней деревянныхь лфстниць изъ брусьевъ, опирающихся 
на тетивы. 

На чер. 1763 (тексть) показано въ разрзЪ устройство 
площадки ступеней, подступенекь и тетивъ деревянной 
яЪСтницы. 



ГЛАВА Х, 

ОТВЕРСТТЯ ВЪ СТЬНАХЪ. 

У 158. Дверныя отверот!. а) Составныя части. Подъ общимъ 
назвашемъ дверей подразумфваются надлежащимъ образомъ 
обдфланныя для прохода отверстйя въ стЬнахъ зданй, 

Части ствны, ограждаюшия дверное отверст!е и выступаю- 
ция въ видь Фальца, кь которымъ прислоняются дверные 

створы, называются притолками. 

. Боковыя плоскости, ограждаюция дверныя отверстйя, на- 
зываются дверными откосами. 

Если притолки и откосы выдфланы изъ одного куска камня 

или дерева, то куски эти называются косякали или дверпылиь 

рамами. 
Верхняя часть отверстйя при обдЪлкБ его деревомъ назы- 

вается перекладиною; при устройствЪ ея изъ кирпичей или 

камней, расположенных въ видЪ прямой арки — перемычкою; 
при покрыт отверст!я цфльнымъ камнемъ — архитравомь 

ИЛИ перекладицою; наконецъ, когда верхъ отверстя сдЪланъ 

по кривой — дверною аркою. 
Нижняя часть отверстия, обдЪланиая камнемъ, деревомъ 

или металломъ, называется порогом. 

Площадь двернаго отверстя, взятая между плоскостями 

его ограждающими, называется дверпымь просвьтоме. 

29 
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Карнизы, хронтоны и друмя увфнчаня дверныхь отвер- 
ст извфстны подъ общимъ назвашемъ сандриковъ. 

Лицевыя грани дверныхъ косяковъ, выдающееся впередъ 
и обдфланныя камнемъ, деревомъ, штукатуркою или метал- 
ломъ‘ называются дверными наличниками. 

Ь) Историческй очерка. Наружныя входныя двери, особсиио у зданй 
монумеитальныхъ, съ самыхъ дрезнихъ временъ дфлались зиачительныхь 

размровъ. ИндЬйцы, Финиюяне, египтяне, ассирйЙцы, вавилоняне, греки 
и римляне устраивали для своихъ монументальных зданйй очень большя 

доери. Въ Индит, до настоящаго времени, существують образы замфча- 
тельныхь дверей пагоды Сиетбтоп, въ древнемь королевств Тилуаонт. 
Ограда этой пагоды выстроена изъ кирпича, облицованнаго снутри и 
снаружи! на ифкоторой высот каменными плитами. Ограда эта пересф- 
кастся 4-мя пирамидальными входами, высотою каждый около 38 метровъ, 
чер. 1640 (атласъ). 

Егиитяне примбняли при своихъ здашяхь два глазпыхь тина дверей. 
Одинъ съ прямоугольнымъ отверстемъ, обыкновенно унпфичанпый широ- 
кимъ архитавромъ, украшеннымт глобусомъ съ крыльями чер. 1641—1642 
(атласъ), таковы двери храма пл Элэфантпиф. Второй тппъ дверей имфлл» 
отверсте трапецопдальное, чер. 1643 (атласъ). 

Асспряне, вавилоняне н персы придавали дверямь споихъ здашй -— 
Форму, сходную съ дверями египетскихь зданй. 

Греки и римляне устраивали почти тая же двери какъ у егпптянь, 
но оиф въ большшиствВ случаевь придавали имъ Форму прямоугольную; 
однако у греконъ устраивалось много здашй съ дверями, косяки у кото- 
рыхъ былин слегка наклонны, какъ у египтянъ. 

Надь дверями древнихъ здапй обыкновенно устраивались просвёты 
(фурёиге), необходимые для освфщешя внутренности зданй, пе имввшихь, 
окопъ. Таще просвфты существовали у дверей храма 4’Негсше \ Сот4, 
чер. 1644 (атласъ), 4 Тема д Такой, чер. 1645 (атласъ) н пантебиа 
ФАдеёрра А Поте, чер. 1646 (атлас). 

Часто главныя дверн храмовъ богато украшались, что можно видЪть 
изъ чер. 1648 (атласъ), представляюшщаго богато украшенный наличникъ 
двери храма 4’Неноройв, древняго города. ОЁёвуче (въ настоящее время 
Ваес). . я 

Въ здашяхь, украшенныхъ полихрощей, двери также украшались 
ею, что. еще болфе Быдвляло великолёпную скульптурную работу.. Для 
украшешя наличников дверей употреблялась также броиза. оническя 
дверн Г.Етесйеюв & АЙ ев были украшены бронзовыми вызолоченнымн 
розетками. 

У вебхь древнихъ народовъ зерхвмя части дверей былп прямыя. Рим- 
ляне первые начали двлать ихъ полукруглыми. Чер. 1649 (атласъ) пред- 
ставляетъ образець главпыхъ входныхъ дверей, устроенныхь въ первыхЪ, 
годахъ ХИ столь въ Уегеау при церкви аббатства. 
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Па чер. 1050 (атлась) показаны главпыя входныя двери при церкви 
Баз Сепеие въ Неверь, устроепныя въ половипь ХИ столёня. 

Чер. 1652 (атлась) представлясть главную входную дверь церкви 
УШег; — За: — Раш, устроенной въ начал ХПИ столь Ця. 

Па чер. 1053 (атласъ) показана входная дверь церкви Зайи — Угбай 
Че Ггоуез, построенной въ посльдше года ХИ вфка, 

Чер. 1654 (атлась) представлять главных входныя двери въ собор 
въ Коцеп, выстроеномъ въ пачаль ХУ вфка. Со стилемь возрожден по- 
явились виовь круговыя арочпыя покрыт дверей к зорму и украшеня 
дверямъ начали иридавать вполнф соотвфтствовавния общему характеру 
отдфлки эдан 

Иа чер. 1655 (атласъ) представлена главная входная дверь церкви 
Запи Масюн въ Копеп, на чер. 1656 (атласъ) показана парадная дверь 
Че ме! 4е Уокие въ Дижонф. Оба эти здашя построены въ стпл® воз- 
рождешя. 

Входныя двери при частныхь здашяхь устраивались вь ХИ и ХИ 

стольяхт, сходно съ главными церковными дверями, чер. 1651 (атласъ). 

Ил чер. 1651 (атласъ) показаны дверн 4е Гете! 4е Таециех Соеаг & 
Воитве въ ХУ столтии. 

На чер. 1664 (атласъ) представлен видъ наружныхь днерей въ од- 
иомъ изъ замковъ времень — ХИ — ХУ столь; чер. 1658 — 1660 (ат. 
ласъ) представляютъ украшешя дверей пъ визаит ском, и романском 
стил. 

Чер. 1661—1663 (лтласъ) представляють украшешя дверей въ сти- 
ляхъ Людовика ХУ п ХУ въ ХИХ-мь стоять, часто примфияемыя и въ 

настоящее премя. 

$ 153. Устройство дверей дереванныхь. а) По роду зданй, 
въ которыхъ устраиваются двери, он могутъ быть: дверями 
жилихь домовь, церковными, тюремными, публичныхь здаши 
и проч. 

По мьсту своего расположения Въ здашяхъ двери раздЪ- 
ляются: на наружныя, отдфляюция сни или лъстницы оть 
улицы или двора и жилыя помыщешя оть прилегающихь къ 
нимъ балконовъ; на виутрения, устраиваемыя виутри жилыхь 
помфщенй, для отдьленшя комнатъ оть лЬстниць парадной 

и черной, причемъ имъ присваиваются названя дверей нарад- 

ныхь или заднихь; для отдьлен!я одной комнаты оть другой, 

причемъ он называются холнатными; на чердачныя — отдф- 
‘ляюния Чердаки оть черныхь льстниць и одни’ чердаки оть 

другихъ; чердачныя двери, устраиваемыя въ брандмаузрахъ, 
азываются брандиаузрными дверями; на подвальныя, устра- 

25* 



иваемыя для входа въ подвалы и отдБлЯюцщия одинъ подвалъ 

отъ другого; на двери для разнаго рода службъ, причемъ 
онЪ могутъ называться: прачешнылиь кухонными, конюшен- 

ными и проч. 

Двери церковныя подраздфляются на входныл, злавныя и 

боковыя, ризничиыя, алтарныя и, наконецъ, двери, устра- 

иваемыя въ иконостасахъ, которыя носятъ названя царскихъ, 

соверыхь и южныхь. 

По роду матер!ала, изъ котораго изготовляютъ двери, он 
подраздфляются: на деревянных, на деревянных съ просвътами 
вверху и въ средней ихъ части, причемъ просвфты задёлы- 
ваются стеклами и самыя двери называются стекляниили; 

на деревянныя обнтыя желизомь и цьльныл исталличесая. 
Каждая изъ дверей состоитъ изъ одного или двухъ щитовъ, 

называемыхъ створами или полотнлицали, цфлое дверное от- 

верст!е принято называть двернымь проемомъ. При значитель- 
ной высот дверей и въ томъ случа, когда необходимо освф- 
тить сосвднее помфщене — комнату или корридоръ и т. п., 
верхняя ихт, часть иногда дфлается неподвижною и называется 
фралмулою. 

По работ и способу изготовленя дверныхъ полотнищь, 
деревянныя двери подраздёляются: на иростыл плотничныя 
или щитовыя и на столярныя или филенчатыя. ТЪ и друпя 
двери, смотря по числу, размВру и роду изготовлешя двер- 
ныхъ створовъ или полотнищь, подраздфляются еще на одио- 
створчатыя, нолуторныя, двустворчатыя, раздвижиыя и 

складтиыя. 
При сообщении теплаго пространства непосредственно съ 

холоднымъ, двери дБлаются двойныл. ОнЪ навъшиваются на 
двойныя закладныя рамы, скрёпленныя между собою жел$з-` 

ными скобками. Въ большинств® случаевъ, взамфнъ рамъ, 

между двойными дверями устраиваютъ изъ досчатыхъ или 

Филенчатыхъ щитовъ коробку, по размфрамъ равную тол- 

щиив стёны- 
Въ случа необходимости придать коробкё размёры, 

превышающие толщину стЬны, коробка дфлается больше и 
получаетъ назваше тамбура. 

Ъ) Матералы для иззотовленя деревянныхь дверей, Глав- 
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нымъ матераломъ для изготовленя деревянныхь дверей оче- 
вядно, есть дерево, части котораго, въ видф брусковъ, досокь 
или Филенокъ, при помощи особыхъ врубокь, сплачиваются 
между собою, связываются клеемъ и иногда скрЪпляются 
твоздями, винтами и металлическими наугольниками. 

При выборф лЬса для изготовлены дверей, въ особен- 
ности столярныхь Филенчатыхъ, необходимо имфть въ внду, 
чтобы онъ былъ самаго лучшаго качества, иначе, какь бы 
ни была тщательна работа, двери, если не въ начал, то въ 
послёдстви, попортятся. Не слфдуетъ употреблять въ работу 
дерево, обильно покрытое сучьямн; дерево, имфющее тре- 
щины, идущая въ видЪ звфзды отъ центра поперечнаго разрфза, 
извфстное подъ назвашемъ мерзлазо; дерево съ вертикальными 
трещинами, т. е. по длин волоконъ, образующихся отъ ско- 
раго высыхания верхнихь слоевъ въ то время, когда внутрен- 
ше еще не потеряли своихъ соковъ; дерево, попорченное 
червоточинами; дерево свфжеватое, непрямослойное и, на- 
конецъ, дерево сырое. Особенно слфдуетъ обращать внимаше 
на то, чтобы двери были сдьланы изъ дерева сухого. Въ 
продажь сухое дерево встрчается рФдко, но обыкновенно 
до употреблешя его въ дфло, предназначаемое для чистыхь 
плотничныхь работъ, сушатъ не менфе Г/з года, а для чи- 
стыхъ столярныхъ работъ не менфе 5 лЬтъ. Вообще дерево, 
идущее для производства столярныхъ работь, сушится въ 
тепЛыхъ мастерскихь. Для ускорешя сушки, въ большнхъ 
мастерскихъ доски сушатся помощью пара. 

Доски сосновыя и еловыя, употребляемыя на изготовлене 
плотничныхь и столярныхъ ‘дверей, должны’ быть чистыя, 
обрЪзныя, безъ заболони. Въ продажБ такая доска обыкно- 
венно бываеть длиною 7, 9и 12 арш., толщиною отъ Ч 

до 4 дюйм, 

Клей обыкновенный приготовляется изъ кожевенныхь 
обрфзковъ или остатковъ, называемыхь мездрою, почему и 

называется мездриннымь или шубнымь. Достоннства хорошаго 

клея выражаются его чистотой, скорой растворимостью въ 

горячей или теплой водЪ, нескомкивашемъ поль кистью при 

покрытии имъ предметовъ, равной тягучестью и скорымъ высы- 

хашемъ. При всемъ этомъ, онъ долженъ обладать слабымъ 
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запахомъ. По м$стамъ изготовлен:я, въ продажф клей назы- 
вается Угличскимь, Казанскимъ, Асташевскимъ и продается 
въ толстыхъ и тонкихъ прозрачныхъ и крфпкихъ пластинкахъ. 

При особенно чистыхъ столярныхъ работахъ употребляють 
иногда рыбй клей, добываемый изъ плавательныхь пузырей 

рыбъ. Лучший сорть клея добывается изъ бълужьихь пузы- 

рей. Клей этотъ крфпче мездринцаго, т. е. болфе сопротив- 
ляется влянио сырости и чище. Ежели взять поровну мезд- 
риннаго и рыбьяго клею, размочить въ водЪ порознь, про- 
цфдить и, смьшавъ вмЪстб, сварить, то получится хороший 

сортъ клею, выдерживающй всякую сырость и мокроту. 
с) Плотничпыя щитовыл двери. ТЦЩитомъ вообще назы- 

вается иБсколько досокъ, соединенныхь между собою кром- 
ками, Смотря по числу рядовъ досокъ въ щит, способу соеди- 
неня ихъ между собою и роду ихъ скрёплешя, плотничныя 
или щитовыя двери подраздфляются на: 

Щитовыя двери иа шпонкахь — двлаются изъ досокъ, 
обыкновенно, еловыхъ или сосновыхъ, чисто выструганныхь 
съ обфихъ сторонъ и плотно пригнанныхь между собою 
кромками. Толщина досокь отъ 2 до 2: дюйм. По ширинЪ 

двери дБлаются не болЪе какъ въ 4 или 5 досокъ, Отступя 

около 5 верш. съ обоихъ концовъ двери, поперегь досокъ 
вынимаются шпушиы (прямоугольныя углублен!я), въ которые 
загоняются плотно заранфе приготовленные бруски, называе- 
мые шионками. Какъ шпунты, такъ и соотвётственныя "имъ 
шпонки, могуть имфть прямоугольное сфчеше, одинаковое 
во всю длину, постепенно уменьшающееся къ одному концу 
и, наконець, въ вид сковородника или дапы. Для большей 
прочности дверей шпонки обыкновенно дфлаются изъ совер- 
шенно сухого и по возможности болфе плотнаго дерева (дубъ, 
лиственница и проч.). Остружка досокъ, кром придашя две- 
рямъ боле красиваго вида, предохраняетъ доски отъ задер- 
жанйя на поверхности ихъ дбждевой воды, впитываня сырости, 
а. сльдовательно и скорой гнили. Остружка досокъ особенно 
необходима на наружной поверхности входиыхъ дверей. Су, 
тою же ифлью стараются загонять шпонки не съ наружной, 
а исключительно’ съ внутренней стороны дверей. Кромь 
скрьплешя и связи досокъ между собою, шпонки служатъ 
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мЪстомъ прикрфилешя къ дверямъ желёзныхъ полосъ, назы- 
ваемыхъ навьсными петлями, которыя навфшиваются на со- 
отвфтственные имъ крюки, укрВпленные въ дверномъ косяк. 

Поперечныя кромки досокъ ровно спиливаются по раз- 
мЪру двернаго отверст!я закладной рамы или двернаго косяка, 
а для образованы притвора въ продольномъ краф доски вы- 
нимается четверть, чер. 1764 (текстъ). 

Для боле прочной связи досокъ щитовыхь дверей между 
собою, ихъ сплачиваютъ простыми шипами. Въ точно и ста- 
рательно пригнанныхъ кромкахъ досокъ выдалбливаютъ гнз- 
да для шиповъ, въ 1 дюймъ шириною, въ 3 дюйма длиною 
и 2 дюйма глубиною; гнфзда располагаются, смотря по 
длинВ досокъ, на нфкоторомъ разстоянм одно оть другого 
и должны точно приходиться: гнфзда одной доски противъ 

м и 

СрАЕИАЫ ЗИЗЕНОСр 

Чер. 1704. 9ер. 7765. Чер. 1706. 

гнфздъ прилегающей другой доски; послф того дфлаются изъ 
кусковъ дерева шипы, у которыхъ кромки при торц$ накось 
закругляются, чтобы при заколачивании не зацфплялись, чер. 
1765-1766 (текстъ). 

Доски могутъ быть также сплочены между собою помощью 
вставныхъь шиповъ по длин доски, чер. 1765—3 (текстъ), 

въ закрой, чер. 17654 (тёекстъ), и въ шпунтъ, чер. 1765—5 

(текстъ). Послднй способъ сплачиванмя досокъ чаше всего 

употребляется при изготовлени щитовыхъ дверей; въ про- 
дольной кромкЪ тщательно пригнанной и выстроганной доски 

снимають съ обЪихъ сторонъ по одной трети толщины, чрезъ 

что’ получается гребень или перо, потомъ вынимають въ 

кромкБ ‘прилегающей доски соотвфтственныхь перу или 

гребню разм5ровъ желобокъ или шпунтъ, въ который плотно 

входить соотвфтственный гребень сосфдней доски. 
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Изготовленныя вышеописаннымъ способомъ двери пред- 
ставляють самый простой образецъ дверей, примняемый въ 
тёхь случаяхь, когда отъ дверей не требуется красиваго 
вида, а желаютъ устроить двери возможно проше и дешевле. 

КромЪ простоты и дешевизны, двери эти удовлетворяютъ 
условямъ прочности въ мЬстахъь, подверженныхъ сырости, 
и въ этомъ случаЪ имфють преимущество передъ дверями 
оклейиыми, такъ какъ клей, отъ дЪйстыя сырости, теряетъ 
свою кр$пость и вмстф съ тЬмъ теряется всякая связь 

склеенныхь между собою частей двери. Для большей гаран- 
тии противъ вреднаго вмяшя сырости, кромф остружки до- 
сокъ, и помфщеня шпонокь съ внутренней стороны дверей, 
полезно еще окрашивать двери съ внутренней и наружной 

сторонъ масляною краскою съ зашпаклевкою щелей и сучьевъ. 
Описанныя выше двери устраиваются при входахъ въ 

деревенсюя избы, въ подвалы, чердаки, погреба, конюшни, 
хлЬва, сЪновалы, склады, прачешныя, отдфльныя кухни, двор- 
ницая и проч. Наиболфе практикуемые размфры плотнич- 
ныхь или щитовыхъ дверей бываютъ: шириною отъ 3'/› до 
4 фут., а высотою отъ 7 до 8 Фут., ширина шпонокъ оть 

2з до 4 дюйм. Шпунть для шпонокъ (нагродный шпунтъ) 

прорзывается и пропиливается на глубинЪ въ доскВ иа 
14 дюйма. 

Плотничиыя или щитовыя двери, скритлеиныл 1воздями, 
винтами или болтиками. Иногда, взамьнъ шпонокъ, Щиты 
чисто выстроганныхъ и тщательно пригнанныхъ между собою 
досокъ скрФпляють горизонтальными брусками, которые не 
врубаются въ доски, какъ шпоики, а доски прибиваются къ 
нимъ костыльковыми гвоздями, привинчиваются винтами для 
дерева или же взаимно скрёпляются съ ними болтиками съ 
гайками. Образець такихъ дверей представленъ на чер. 1767 

(текстъ). Горизонтальные бруски для большей ппочности 
скрьплены раскоснымь брускомъ, соединеннымъ въ свою 
очередь съ досками щита гвоздями или винтами. Двери эти 
дороже обыкновенныхъ плотничныхъ на шпонкахъ, но за то 
представляютьъ большее обезпечен:е противу разъединеня 
досокь и вообще гораздо прочн$е‘противу первыхъ. 

Въ случаЪ необходимости придать двери еще большую 
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прочность, взамёнъ одного ряда досокъ, изготовляютъ двери 
изъ 2-хъ рядовъ, причемъ одинъ рядъ досокъ располагается 
горизонтально, а другой вертикально, и оба. ряда скрыпляются 
насквозь гвоздями, винтами или болтиками. Доски каждаго 
изъ рядовъ или просто сплачиваются между собою плотно 
пригнанными кромками, на шипы, въ закрой или шпунтомъ, 
чер. 1768—1770 (текстъ). 

Не ограничиваясь одними горизонтальными брусками 
иногда связывають цфлыя рамы, которыя еще скрзпляютъ 

2 

Чер. 1787. Зер. 1768. Чер. 1769. Чер. тут. 

ь МИ Чер. 1770. х й 

Зер. 1772. Че. 177). Чер. 1774. 

вертикальными и горизонтальными брусками внутри (сред- 
никами) и къ этимъ рамамъ наколачивають щиты изъ тон- 
кихь досокъ, чер. 1771—1773 (текстъ). Очевидно, что при’ 

разнообразномъ, въ различныхъ направленяхъ, расположен 

досокъ, можно получить много различныхъ рисунковъ наруж- 

наго вида дверей подобнаго устройства; оставляя въ швахъ 

досокъ дорожки и выдалбливая, какъ ВЪ доскахъ, такъ и въ 

рамахъ различныя украшеня, получается возможность при- 

давать такимъ дверямъ весьма красивый видъ, что доказы- 
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ваютъ устроенныя подобнымъ образомъ двери среднев5ко- 

вВЫХЪ зданй, красотВ которыхъ много способствовалн также 

разнообразные и нер5дко весьма сложные рисунки петель, 

замковъ и прочихъ оковокъ дверей. 

Плотничныя или антуятовыя двери, связанныя въ пако- 

иечникь и оклейцыя. При изготовлени простыхъ плотнич- 

НыхЪ дверей на шпонкахъ, при наружлыхь входных, две- 

ряхъ, торцы щитовъ подвергаются вредному вмяню сыро- 

сти, ‘доски коробятся и растрескиваются; для избъжашя 

этого на концы досчатыхь щитов такихъ дверей насажи- 

ваются, такъ называемые, наконечники, горизонтально наса- 

женныя доски на нижнИ и верхнй торцы двернаго полот- 

нища. Въ наличникахъ выбирается неглубоюй шпунтъ, въ 
который входить соотвЫтствуюций выступъ въ торць щита, 

Чер. 177. Чер. 1776. Чер. 177%. 

чер. 1774 (текстъ). Для образовашя шпунта въ наконечник 
и гребня или пера на щит, тщательно выстроганнаго, от- 
Фальцовываютъ съ обЪихъ сторонъ по одной трети толщины 

всего щита, чрезъ что получается шипъ, гребень или перо, 

потомъ вынимають въ наконечникз шпунтъ или желобокъ 

по толщинЪ пера въ щитЬ, посл чего скленвають' ихъ 
вмЪСт$. 

Иногда, вмЪсто шпунта, наконечникъ соединяютъ съ тор- 

цами досокъ двернаго щита помощью щиповъ, которые на- 

рубаются на торцахъ около швовъ досокъ такимъ образомъ, 

чтобы одна половина шипа была на одной сторон шва, 
а другая на другой; въ иаконечникВ выдалбливаются соот- 

вътственныя отверстия, гнфзда, въ которыя входятъ шипы, 

чер. 1775 (текстъ). Концы наконечника, при насаживани его 



шпунтомъ, остаются видными снаружи, скоро портятся и 
весьма неудобны для окраски и для окленки ихъ Фанерками. 

Во избъжаше этихъ неудобствъ, концы наконечниковъ 
соединяютъ съ крайними досками щита помощью соедине- 
нш, называемых косым прирубомъ въ усъ, чер. 176 (текстъ), 

или замком потемочнымь въ усъ, чер. 1777 (текстъ). 

На торц наконечника, раздфленномъ на 3 равныя части, 
выпиливаются крайшя части съ ‘обфихъ сторонъь и полу- 
чается такимъ образомъ шипъ въ вид З-хь угольной приз- 
мы; соотвфтственно этому шипу выдалбливается въ конць 

крайней вертикальной доски гнфздо, не насквозь, а отступя 

нЪфсколько отъ наружной кромки доски, которое и насажи- 
вается на этоть шипъ. На чер. 1776—1777 (текстъ) пред- 
ставлены два способа этихъ соединен!И: замокъ въ усъ сквоз- 
ной, чер. 1776 и замокъ въ усъ потемочный, чер. 1777. Пе- 

редъ насадкою наконечника, кромки досокъ должны быть 
тщательно выравнены, что достигается выстружкою ихъ; 
затфмъ кровли намазываютъ разогрфтымъ клеемъ и, плотно 
сложивъ, сжимаютьъ на верстакф между гребешками или 
жимками съ помощью клиньевъ. 

Въ этомъ положенм щить оставляется до совершеннаго 
отвердЬшя клея. Затфмъ поверхность щита выравниваютъ 
стругами, ‘торцы щита отпиливаютъь по черт и на немъ 

дЬлаютъ т нарубки (гребень, шипъ и проч.), которыя не- 

обходимы для соединеня съ иаконечникомъ. 
Выше было пояснено, что въ мВстахъ, гдф двери могутъ 

подвергаться значительной сырости, избъгають скрпленя 
частей ихъ клеемъ, такъ какъ послЬдниИ, при дфйств!и на 

него влажности, теряеть свою крЪпость. 
Очевидно, что при устройствЪ дверей внутри зданй, клей 

служить хорошимъ подспорьемъ для связй щитовыхъ до- 

сокь между собою. Находясь постоянно въ сухомъ воздухв 

и не теряя своей крФфпости, онъ значительно усиливаетъ 

прочность связи частей дверныхь полотнищь и даеть воз- 

можность избЪгать, при изготовлен и болфе солидныхъ две- 

рей, дорого отоющихъ и значительно увеличивающихь тя- 

жесть дверныхь полотнищь-—гвоздей, винтовъ и болтиковъ, 

употреблеше которыхъ описано выше. 
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Съ помощью склеивашя досокъ по кромкамъ и пластамъ 
между собою, изготовляются двери. изъ двухъ рядовъ до- 
сокъ, изъ которыхъ одинъ рядъ сплачивается горизонтально, 
а другой вертикально. Склеенные изъ досокъ щиты скрЪп- 
ляются, вмфсто наконечниковъ, особою рамою, изъ болфе 

толстыхь досокъ, въ шпунты которой входить гребнемъ 
дверной шить со всзхъ четырехъ сторонъ. 

Описанный родъ дверей весьма часто примфняется въ 

строительной практик въ тЬхъ случаяхъ, когда отъ изго- 
товляемыхь дверей не требуется особой легкости и красоты, 
а главнымъ услошемъ ставится ихъ прочность, какъ то для 
входа въ арестанскя камеры, гауптвахты, помфщеше боль- 
ныхъ бфлою горячкою, кельи больныхъ буйныхь и неисто- 
выхъ въ домахъ умалишенныхь и проч. 

При таковыхъ дверяхъ, устраиваемыхь въ больницахъ 
умалишенныхь, внутренняя поверхность ихъ, обращенная 
къ помфщенио больного, обивается вгладь въ 2 или 3 ряда 
войлокомъ и затёмъ клеенкою. Въ послфднее же время, 
сверхъ войлока, обиваютъ еще гуттаперчею. 

4) Двери столярныя филенчатыя. Описанныя выше щи- 
товыя двери, скрфплеиныя шпонками, гвоздями, винтами, 
болтиками и проч., очень тяжелы, а потому требуютъ, для 
навфски ихъ, устройства значительныхь размфровъ кося- 
ковъ или рамъ и тяжеловфсиыхъ петель; состоя изъ цфль- 
ныхь досокь въ длину или ширину двернаго полотнища, 
при недостаткЪ въ продаж совершенно сухого лса, двери 
эти скоро портятся, доски коробятся, трескаются и расхо- 
дятся одна отъ другой. Во избъжаше приведенныхь выше 
недостатковъ, при устройств дверей въ мЪстахъ, защищен- 
ныхь отъ вляня влажности и при требовави отъ изготов- 
ляемыхъ дверей“легкости, подвижности и красиваго вида, 
отдають предпочтеше дверямъ столяриымъ Филенчатымъ. 

Филенчатыя дверныя полотнища состоять каждое: изъ 
деревянной рамы, называемой обвязкою, чер. 1778 а (текстъ), 

раздфленной, смотря по размфрамъ двери, нЪсколькими го- 
ризонтальными, а иногда и вертикальными брусками, выпи- 
ленными изъ досокъ и называемыми средниками, чер. Г718 6 
(тексть). Внутренве края обвязки и средниковъ, обдЪланные 
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обломами, называются калевками, чер. 1779 6 (тексть). Въ 
шпунты, вынутые во внутренних кромкахъ обвязки и сред- 
никовъ, впускаются гребни тонкихъ досчатыхъ щитовъ, на- 
зываемыхь филенками, чер. 1778 в (текстъ). Вс поимено- 
ванныя выше части двернаго полотнища, кромЪ столярныхъ 
соединешй, скрёпляются между собою клеемъ, а при зна- 
чительнаго размёра дверяхъ и металлическими науголь- 
никами. 

Обвязки и средники изготовляются обыкновенно изъ до- 
сокъ толщиною оть 2 до 3 дюйм. и бываютъ при обыкно- 
венныхь дверях шьльные, а при боле высокихь и роскош- 
ныхъ дверяхъ, въ особенности изъ дорогихъ деревьевъ 

Чер. 2778. Чер 17 Чер. 17до. Чер. 1731 

(краснаго, орфховаго и др.), скленные пластомъ изъ, 2, Зи 

болфе рядовъ тонкихъ досокъ. Въ Росси принято обыкно- 
венно ихъ склеивать изъ двухъ рядовъ досокъ, толщиною 
Пу дюйма, 

{ШиринЪ брусковъ обвязки вертикальныхь, горизонталь- 
ныхъ и средниковъ придаются размёрь оть 4 до 6 дюйм. 

При. дверяхь болфе сложиыхъ рисунковь они дфлаются 

шире, смотря по ебщимъ размфрамъ дверей. При обыкно` 

венныхь размёрахъ ширины, бруски эти стараются изготов- 

лять изъ одной цфльной доски, раздфляя ее по ширинЪ на 

2 части, чрезь что получается симметричное расположеше 

волоконъ дерева ‘въ соотвётствующихъ брусьяхъ двернаго 

полотнища. 
Соблюдеше послфдняго особенно важно при дверяхъ, не 



окрашиваемыхь масляною краскою и неоклеиваемыхь ха- 

нерами, а предназначенныхь къ полировк или отдЬлкЬ 

подъ воскъ. Соединеше горизонтальныхь брусковъ обвязки 

съ вертикальными брусками въ углахъ обозначено на чер. 

1780 (текстъ). Какь видно изъ чертежей, соединеня эти дф- 

лалотся въ одинъ или два шипа, замкомъ сквознымъ или по- 

темочнымъ въ усъ. Соединеше средниковъ (6) съ обвязкою 

(а) обозначены тоже на чер. 1780 (текстъ); они могутъ дЪ- 

‚латься въ вид обыкновеннаго шипа со срьзанными краями, 

или же, для большей крёпости, въ вид лапы или сково- 

родника, съ заклинкою клиньями. 
Для соединеня съ обвязкою и средниками, края Филе- 

нокъ, на разстояни около 1 верш. отъ обвязки, скаши- 
ваются съ 4 сторонъ, что называется у столяровъ сбавкою 
на фаску, чер. 1781 д (текстъ). Для боле красиваго вида 

при началЬ скашивашя хаска немного зарззывается въ вид 
уступа, со всфхъ четырехь сторонъ хиленки. При соедиие- 
нм гребня или хаски Филенки со шпунтомь обвязки необ- 
ходимо оставлять небольшой запаст на случай разбухашя 
дерева. 

По числу Филенокъ, хилеичатыя' дверныя полотнища на- 
зываются: 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ и т. д. хиленчатыми или же объ 

одномъ, двухъ, трехъ и. т. д. средникахъ. Филенки могутъ 
быть, смотря по рисунку, равной и неравной величины. При 
назначеии размфровъ неравной величины Филенокъ, для бо- 
лЪе красиваго вида дверей, необходимо, чтобы разм$ры со- 
сФднихь Филенокъ значительно отличались величиною одна 
отъ другой. Филенки, также какъ и бруски обвязки, обык- 
новенно дфлаются изъ цфльнаго дерева, . но при боле до- 
рогихъ дверяхъ и значительныхъ ихъ размфрахъ могутъ быть 
склеиваемы изъ 2 и болфе рядовъ тонкихъ досокъ пластомъ. 
При дверяхъ, полируемыхьъ или отдВлываемыхъ подъ воскъ, 
необходимо тщательно подбирать дерево на. хиленки, съ 
совершенно симметричнымь расположешемъ волокоиъ въ 
соотвфтственныхь Филенкахъ обоихъ створовъ двери. Тол- 
щина Филенокъ цфльныхъ при обыкновенныхь дверяхъ бы- 
вають оть 3/4 до 1/2 дюйма. 

На чер. 1781 (тексть) представлен проФидь обвязки съ 
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отдьлкою внутреннихъ кромокь ея въ видЪ цЬльной ка- 

левки (8 в). 
На чер. 1782 (текстъ) представлень профиль значнтель- 

ныхь размБровъ обвязки, причемьъ послфдняя, для уменыше- 
мя ширины ея снаружи, снабжена прибитымь кь ней бру- 
скомъ а. у 

На чер. 1779 (тексть) показань профиль обвязки и Фи- 
ленки, украшенныхъ при ихъ соединенши съ одной стороны 
а) иьльною, а съ противоположной стороны окладной ка- 

девкой (6). 
Окладныя калевки значительно облегчаютъ украшеше 

дверей; он приготовляются преимущественно столярами, 

Чер. 1782 Чер. 1783. Чер. 7784. Иер. 1785 

въ болышихь же городахъ ихъ всегда можно имфть гото- 
выми на Фабрикахъ, различиыхь рисунковь и изготовлен- 
ныя изъ совершенно сухаго дерева. 

Съ помощью окладныхъ калевокъ получается возмож 
ность значительно уменьшать размфры обвязокъ, работа 
ихь (машинами) легче и чище и онф прочнзе цфльныхъ ка- 

левокъ. Он тщательно и точно пригоняются къ краямт, 
обвязки и хиленокъ, соединяются въ закрой съ обвязкою 
и, кромв того, сирфпляются клеемъ какъ съ обвязками, такъ 
и съ Филенками. 

На чер. 1779 (текстъ) обозначены обломы (6 6) цльной 

калевки, выступающе внаружу за поверхность обвязки, на 

чер. 1783 (текстъ), иаоборотъ, обломы цфльной калевки 

углублены внутрь къ поверхности Филенки. 
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На чер. 1783 (тексть) показанъ прохиль обвязки совер- 
зленно гладкой, причемъ для украшешя двери хаска хиленки 
(а) охватывается съ обфихь сторонъ, какь бы схватками, 
двумя окладными калевками (6 6). 

На чер. 1784 (текстъ) представлена цфльная калевка (4), 
помфщенная между обвязкою (6) и хиленкою (8), которыя 
соединяются съ ними шпунтами, такь что Филенка вхолитъ 
не въ обвязку, а въ калевку. 

На чер. 1785 (текстъ) показано устройство особаго рода 

Филенокъ, назыв. напласными. Он отличаются отъ обык- 
новенныхь Филенокь тЪмъ, что въ кромкахъ ихъ дфлаются 
шпунты, въ которые входятъ гребни обвязокъ, сами же онз, 

Чар 2756. Чер. 1787 ‘ИБ. 1758. 

въ то же время, гребнемъ входять въ шпунты обвязокъ. 
Филенки такого рода дфлаются обыкновенно у иаружныхъ 
дверей для того, чтобы лучше оградить отдфляемыя дверями 
внутреныя помфщеня отъ доступа холоднаго воздуха. 

При устройствЪ наплавныхь ‹Филенокъ толщина ихъ 
должна быть боле толщины обыкновенныхъ Филенокъ, 

вслЪдстые чего самыя двери выходятъ тяжелфе, и, для боль- 
шей прочности, снабжаются двойными обвязками, изготов- 

ленными также наплавомь, какъ обозначено на чер. 1785 
(текстъ) внизу двери и из чер. 1786 (текстъ) вверху двери. 

На чер. 1787 и 1788. (текстъ) представлены двойныя об- 
вязки при значительнаго размфра дверяхъ, съ обыкновен- 
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ными Филенками; соединешя обвязокъ между собою, съ Фи- 
ленками съ окладными и иФльными калевками подробно 
видны изъ чертежа. 

е) При назначени высоты и ширины Филенчатыхь двер- 
ныхь полотнищь или створовъ, сл5дуеть руководствоваться 
общимъ правиломъ при назначени размфровъ всякихь две- 
рей, состоящимъ въ томъ, что отношене высоты дверныхь 
отверстй къ ширинВ ихъ имфетъ большое вляше на сооб- 
щеше зданйо снаружи и помфщенямъ внутри его желаемаго 
выраженя. До нЪкотораго предфла, чмъ выше дверь, тмъ 
она имфеть боле легый и красивый видъ. Обыкновеняая 
высота дверей на 1\/з и 2 квадрата, т. е. другими словами, 
высота ихъ въ полтора или два раза боле ширины. ДЪ- 

10.1789, 1790 и Т79Г. Чер. 1703. Чер. 7794. 

лаютъ также двери въ 13/1, 21/4, 2/з квадрата и рдко боле, 
Для возможности удобнаго прохода, ширина двери не должна 
быть уже одного аршина для дверей внутренних, и двухъ 
аршинъ для дверей наружныхъ. Высота дверей не должна 
быть менфе 2 аршинъ. Ширина полуторныхъ и двуствор- 

чатыхъ дверей, состоящихъ изъ двухъ створовъ, изъ кото- 
рыхьъ одинъ обыкновенно закрыть, а другой служить для 
постояннаго прохода, не должна быть менфе Г для пер- 
выхъ и 3 аршина для вторыхъ, причемъ при двустворча- 

тыхъ дверяхъь ширина обоихъ створовъ одинакова, почему 

они и называются половинками, а при полуторныхъ дверяхъ 

створъ, обыкновенно закрываемый—уже створа, служащаго 

для прохода; разница въ ихъ ширинф доходить до 6 дюй- 

3 
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мовъ. Въ здашяхъ, гдБ собирается много народа, ширина 
дверей доходить до 2, 2\/», З-хь и болфе аршипъ (церкви, 
театры, пассажирсыя и багажныя залы на станшяхь желз- 
ныхъ дорогъ и проч.). 

Смотря по роду и размёрамъ толщины стфиъ, двери, къ 
нимъ прикрфпляемыя, могутъ быть отворяемы: всею своею 
шириною внф стЬнъ, чер. 1789 (текстъ), часть ихъ ширины 

находится внутри стЬнъ, чер. 1790 (текстъ) и наконепъ, при 

толстыхь стфнахъ оба створа двери отворяются внутри 
ствны, чер. 1701 (текстъ). Вообще слёдуетъ стараться по- 
мЬщать двери такимъ образомъ, чтобы по возможности, 
менфе стёснять ими комнаты и, гдз только можно, устраи- 

вать такъ, чтобы поверхности створовъ, хотя бы частью, 
находились внутри стВны. При толстыхъ стнахъ, особенно 
въ жилыхъ помфщеняхъ болфе тщательной отдфлки, въ 
откосахъ дверного отверстя помфщается, такъ называемая, 
дверная коробка (а), чер. 1792—1703 (текстъ). Она состоитъ, 
смотря по роду иавфшиванй на нее дверей, изъ досчатыхъ или 
Филенчатыхь щитовъ, расположенныхъ по бокамъ и вверху 
двернаго отверстя, отдфланныхь совершенно сходно и сим- 
метрично съ отдёлкою навфшанныхъ на нее дверныхъ по- 
лотнищь. Для прикрплешя коробки къ камениымъ отко- 
самъ, закладываютъ въ стЬны, при возведени ихъ, куски 
досокъ, называемыхъ кобылками, чер. 1703 (текстъ), къ ко- 

торымъ коробка привинчивается. Помощью петель, дверныя 
полотнища нрикрфпляются къ обвязкамъ или рамамъ коробки. 

На чер. 1794 (текстъ) показано устройство коробки 
при деревянныхь стЪнахъ и перегородкахъ. 

Нижняя часть коробки называется порозомь. Во внутрен- 
нихь дверяхъ, соединяющихъ комнаты, нолы которыхъ на- 
ходятся въ одной плоскости, пороги или вовсе не длаются, 
или помфщаются въ уровнф съ полами, во избфжане за- 

труднешя прохода черезъ двери. Но если дверныя полот- 
нища должны особенно плотно закрывать двериое отверспе, 
какъ напр., при дверяхъ, отдфляющихъ теплыя простран- 
ства отъ холодныхъ, то дфлается порогь уступомъ, высотою 
около Уз дюйма, и верхъ порога нфсколько наклоияютъ въ 
ту сторону, въ которую отворяются двери. Безъ этой пре- 
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досторожности малфйшая осадка дверныхь полотнищь за- 
труднить открываше дверей. Во избъжане скораго стираня 
оть ходьбы, пороги дфлаются изъ боле твердаго дерева, 
обиваются желфзомъ или мфдью, а въ монументальныхь по- 
стройкахъ изъ цёльнаго камня. Взамфнь порога, мноме 
строители, при устройств$ пола въ прилегающихь теплыхъ 
и холодныхь помфщеняхь, возвышаютъ поль одного помЪ- 
щен надъ другимъ на /»› дюйма. Промежутки между стфною 
и коробкою закопопачиваютьъ войлокомъ, замазывають але- 
бастромъ и закрываютъ деревянною рамкою, расположенною 
по бокамъ и сверху дверного отверстия. Рамки эти, в. чер. 
1792 и 1703 (тексть), называются наличниками. Ширина на- 
личниковъ составляеть отъ \/4 до У ширины просвфта, дф- 

лаются они изъ чистыхъ досокъ толщиною оть Г до 2 

Чер. 1795. Чер. 7796. 

Чер. 1795. Чер. 7796. 

дюймовъ. Въ углахъ наличники соединяются между собою 
замкомъ въ усъ, чер. 1795—1796 (тексть), съ коробкою, или 
скрЪпляются костыльковыми гвоздями или винтами, которыми 
прибиваются или привинчиваются кь обвязкф коробки и къ 
кобылкамъ, вдфланиымь въ стфну. Въ нижнихъ концахь у 
пола, для лучшаго соединешя съ плинтусами, наличники 
ограничиваются особыми досчечками, называемыми тумбами, 
чер. 1778 д (текстъ). 

Вообще отдЬлка и рисунокь наличниковъ находятся въ 
прямой зависимости оть отдфлки и рисунка дверныхъ полот- 
нишь. Изъ какого дерева изготовляются дверные створы, 
изъ того же дерева длаются и наличники; при простой 

отдЬлКЬ Филенчатыхъ дверныхъ щитовъ, рисунокь наличника 

меиЪе сложный, при боле богатой и роскошной отдфлк 

30+ 
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дверей, наличники, ихъ ограничиваюцие, изготовляются болфе 
сложнаго рисунка и отдфлываются соотвфтственными укра- 
шенями, какь рЪзьбой, ит. п. 

Для плотнаго соединешя двериыхъ полотнищь, при за- 
твор дверей, при одностворчатыхъь дверяхъ съ косяками 
заклалныхь рамъ или обвязками коробокъ, а при полутор- 
ныхъ или двухстворчатыхъ дверяхъ однихъ съ другими, вы- 
нимаются четверти въ косякахь и обвязкахъ коробокъ въ 
первомъ случа, чер. 1704, 1797 (текстъ), а во второмъ — 

кромки двухъ дверныхъ полотнищъь соединяются въ четверть 
между собою, чер. 1798 п 1799 (текстъ), образуя такъ на- 
зываемый притворь: кромки прилегающихъ другъ къ другу 

двухъ обвязокь дверныхь полотнищъ скашиваются наискось, 
чер. 1800 (текстъ). Для большей плотности притвора, обра- 

: Цер. 1799. 

Чер. 1800. 

зуемый при немъ шовъ закрывается особою рейкою, въ 
род вертикальной окладной калевки. 

‘При двустворчатыхъ дверяхъ эти рейки приходятся по 
срединЪ дверного отверстя. При полуторныхь дверяхъ онВ 
располагаются симметрично, въ два ряда, чер. 1800 (текстъ), 
для того, чтобы сдьлать незамЪтнымъ для глаза неравенство 
ширины дверныхъ створовъ. На чер. 1708 (текстъ) показано 
устройство притворовъ съ различнаго вида рейками или 
калевками. 

Верхшя и боковыя кромки дверныхь полотнищь тща- 
тельно и плотно должны быть пригнаны къ четвертямъ, 
вынутымъ въ закладныхъ рамахъ или`въ обвязкахьъ коробокъ. 
Надь дверными отверст!ями, при наружныхъ дверяхь, для 
защиты ихъ оть дьйстыя дождевой воды, а при внутрен- 
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нихъ-—съ цБло придать имъ болфе красивый видъ, устраи- 
ваютъ карнизъ. При иаружныхь дверяхъ карнизы покрыва- 

ются наклонною доскою, иначе дождь и снёгь будуть за- 
стаиваться на ихъ верхней поверхности. Высота карнизовъ 

обыкновенно дфлается равной или нфсколько боле ширины 
наличниковъ. 

Чтобы придать двери болЪе высоты, между наличиикомъ 

и карнизомъ помфщается гладкЙ поясъ (Фризъ), высота кото- 
раго также равна ширинв наличника; его украшаютъ иногда 

орнаментами. 

На чер. 1801 —1803 (текстъ) показаны детали устройства 
деревянныхъ карнизовъ надъ внутренними дверьми. Карнизы, 

Чер. 280. 

Шер. 1502. 

вЪнчающе внутреишя двери, дБлаются обыкновенно безъ 
Фронтоновъ. 

При очень высокихъ дверяхь верхняя ихъ часть дзлается 
неподвижною и называется фрамуюю или оберъ-лихтомь, 
чер. 1804 (текстъ). При отдфлени дверьми свЪтлыхь помЪ- 
щенй оть темныхъ, а также въ наружныхь входныхъ две- 
ряхъ, въ Фрамугахъ длаются окна; они замфняются окон- 

ными переплетами, а въ боле богатыхъ домахъ ДБлЛЬНЫМи 

стеклами, чер. 1805 (текстъ). При наружныхь дверяхь Фра- 

муги, кром стеколь, снабжаются металлическими р»шет- 
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ками, устраиваемыми такимъ образомъ, чтобы онф могли 
быть снимаемы для промываия стеколъ. 

Для той же или и такимъ же образомъ дЪлаются ииогда, 

такъ называемые, просвфты, взамфнъ Филенчатыхъ глухихъ 

щитовъ, въ самыхъ дверяхь, причемъ нижняя часть двер- 

ныхъ полотнищъ, на высоту отъ 3-Хъ до 4-хъ хутовъ остается 

глухою, остальная же часть представляетъ оконный переплетъ 

или же, при болЪе богатой отдЬлкЪ, заполняется вплоть до 

верхняго бруса обвязки ифльнымъ, обыкновенно зеркальнымъ 

Чер. 1807 Чер. 2808. 

стекломъ. Такя двери весьма часто примфняются при вхо- 
дахъ съ улиць въ швейцарсвя богатыхъ домовъ; при ком- 
натахъ,' прилегающихъ къ темному корридору; при выходахъ 
на балконы и проч. и носятъ назваше стекляиныхь дверей. 

Въ корридорныхь дверяхъ обыкновенно вставляются 
„стекла матовыя или разноцвфтныя. Просвфты наружныхъ 
.входныхь дверей, также какъ и храмуги снабжають метал- 
лическими ршетками различныхъ рисуиковъ, смотря по роду 
отд-лки дверей. 



-_ Двери столярныя филенчатия, раздвижныл и складныя. 
Въ тЬхь случаяхъ, когда нс желають стьснять комнату 
створами открываемыхь и затворяемыхъ дверей, а также 

когда стВны, въ которыхъ устраивають двери, значительной 

толщины, дьлають, иногда двери раздвижными, т. е. объ 
половины дверей расходятся или раздвигаются въ разныя 

Чер. 1811. 

стороны въ пазы, оставленные для того въ стЬнахъ, чер. 
18 1808 (текстъ). у 

Раздвижиыя двери, въ видахъ выигрыша места, весьма 
часто примБняются при входахъ въ магазины, склады, товар- 

ные пакгаузы и проч. Въ магазинахь и лавкахь иногда 
устраиваютъ Филенчатыя двери, складными, причемъ одно 

ИЗЪ ПОЛОТНИЩЬ двери при помоща петель, укр$пленныхъ ВЪ 

вертикальныхъ средникахъ, можеть быть складываемо вдвое; 
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одна часть полотнища можеть оставаться постоянно запер- 
тою, а другая отворяется. Таюя двери примняются при 
очень широкихъ дверныхь отверст!яхъ. 

На чер. 1809—1813 (текстъ) представлены различные 
виды подраздьленя дверныхъ полотнищь столярныхъ хилен- 
чатыхъ дверей на части, наиболзе примфняемыя въ строи- 
тельной практик. 

Чер. 1809 (текстъ} представляеть одностворчатую Фи- 
ленчатую дверь, подраздфленную однимъ горизонтальнымъ 
средникомъ на дв Филенки. 

Чер. 1778 (текстъ) представляеть одностворчатую 'хи- 
ленчатую дверь съ однимъ горизонтальнымъ и однимъ вер- 
тикальнымъ средниками, о четырехъ Филенкахъ. 

На чер. 1810 (тексть) показана одностворчатая Филен- 
чатая дверь о двухъ горизонтальныхь и одномъ вертикаль- 
номъ средникахъ съ б иленками. 

На чер. 1811 (текстъ) обозначенъ образець одноствор- 
чатой Филенчатой двери о двухъ горизонтальныхь, однбмъ 
вертикальномъ средникахь, о шести Филенкахъ, причемъ 
для украшешя и увеличеня высоты дверей надъ иалични- 
комъ ея обозначенъ карназъ. 

Чер. 1812 (текстъ) представлеть образецъ двустворча- 
той Фхиленчатой двери съ тремя горизонтальными средниками 
о восьми Филенкахъ. 

Чер. 1804 (текстъ) изображаетъ образецъ наружной вход- 
ной двустворчатой хиленчатой двери съ наплывными Филен- 

ками и полукруглою глухою храмугою. 
Чер. 1805 (тексть) представляеть наружную входную 

Филенчатую двустворчатую дверь со средниками въ видЬ 
раскосовь и съ полукруглою ‹храмугою со стекляннымъ 
просв$томъ. 

На чёр. 1813 (текстъ) показань образець полуторной 
‹Филенчатой двери о шести хиленкахъ, причемъ съ помощью 
двухъ реекъ или калевокъ обоимъ полотнищамъ двери при- 
данъ симметричный видъ. 

$) Оклейка частей деерныхь полотимеще. Однимъ изъ главныхь усломй 
прочности склеиваныя различныхь частей. дверныхь полотнищь предста- 
вляется сухость дерева, изъ котораго выдфланы этн части; чёмъ дерево 
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суше, т8мь лучше п крьпче выдфлаиныя изъ мего части связываются 
между собою клеемъ. Прочность склеиваня находится также въ зависи- 
мости отъ степени плотности или твердости породы дерева; она менфе 
при твердыхъ породахъ и болбе при мягкихъ, вслёдстые того, что по- 
сльдшя лучше впитывають клей, чмъ твердыя. Для впитывающей спо- 
собности или пористости, склеиваемыя части иногда передъ склеивашемъ 
пагрваются. Толщина слоя клея, заключеннаго между склеиваемыми по- 
верхностями, для лучшей связи поверхностей между собою, должна быть 
возможно меньше. Для увелпчешя поверхностей соприкасающихся между 
собою частей, посл остругивашя ихъ Фуганкомъ, особеннымь инстру- 
ментомъ, состоящимь изъ деревянной колодки съ рукояткою назади, клн- 
номъ желбзнымь и прорфзомь для отдёлешя стружки внутри, и тща- 
тельной пригонки одна къ другой, прндаютъ имъ шероховатый видъ съ 
ПОМОЩЬЮ цатобелл, пиструментъ съ зазубренными желфзками называется 
также цангубель или цинубель. Затёмь намазывають ихъ клеемъ н, сло- 
живъ;, зажимають въ тискахъ, состоящихь изъ деревянныхь брусковъ, 
связанныхь подъ прямыми углами въ вид скобы, нмфощей при конць 
виить для сжиманя склеиваемыхь штукъ; это дёлается для удержашя, 
пока клей еще не остылъ, и вытвсненя излишне толстаго слоя клея. 
Для равномбрнаго распредьлешя давленя винтовъ тисковь на всю по- 
верхность склеиваемыхь частей, между тисками и досками кладуть клинья 
иля нодкладки. 

Взамбнъ цанюобеля, для иридашя склеиваемымь поверхностямь шеро- 
ховатости, ихъ вытирають рыбьею шкурою или стекляною бумагою. 
Скленваемыя поверхности должны быть совершепно чисты; присутстме 
на нихъ сала, мыла, пыли и проч, дБлаютъ соедниеше неирочнымъ. 
Скленваемыя части должны быть накладывеемы одна на другую возможно 
быстрве, пока наложенный иа нихъ слой клея не остыль и не загуствль. 
Торцовыя части полезно предварительно покрывать жидкимь клеемь и 
тогда только, когда дерево имь будеть хорошо пропитано, покрывать 
болфе густымъ слоемъ клея. 

При склеиваши частей дверныхъ полотнищь (обвязки, хиленки и 
прэ“.), изъ досокь паашия ИЛИ #а яласть, особенно при значительной 
шарань ихъ, необходимо иринять мвры противъ короблешя досок. Съ 

это цвлью доски подбираются и располагаются между собою такимъ 
образомь, чтобы направлешя годнчныхь колець въ нихь были противу- 
положны, т. е. въ одной доскБ выпуклостью вверхъ, а вь другой къ 

иизу. Создиняють такя поверхности досокъ между собою такъ, что на- 

правлеше волоконъ въ одпой доскф перпендикулярно къ направлеше во- 

локонъ другой доски. Въ обоихъ случаяхъ обВ доски будуть стремиться 

коробиться въ разныя стороны и дВйстие одпой доски будеть уничто- 
жаться двйстмемь другой. 

Всякй пэбытокь клея, выходящй нзъ швовь сжатыхъ между со- 

бою скленвлемыхь частей, долженъ быть немедленно отчищенъ, пока не 

остылъ. 
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По дороговизнв вообще въ продажф такихъ деревъ, какъ красное, 
американсюй или атриканск орфхъ, полнсаидръ и др., и почти по пс- 
возможности имфть брусья и доски изъ этихъ деревь болфе значитель- 
ныхъ размбровъ, а между тЬмь желая придать дверямъ богатыхь помф- 
щешй болфе красивый паружный видъ, въ болышииствь случаевь Фи- 
ленчатыя двери изготовляются изъ такихъ дешевыхъ деревъ, какъ сосна, 
ольха, листвениица и затмъ изготовленныя части дверныхъ полотнищь 
оклешнаются спаружи тоикими пластинкамн изъ болфе дорогихь по- 
родъ деревъ. Таюя пластинки называются фанерхали, цфна ихъ, очевидно, 
значительно дешевле, нежели ифна досокъ и брусьевъ, выдфлапныхь 

изъ тфхь же деревъ, и оф имфются въ продажф различиыхь видовъ 
и размБровъ. Стоимость Фанерокъ, кромф рода дерева, зависить от, 
рода ихъ рисуика, т. е. ихъ цвбта, расположешя волокопъ, крапииокъ 
и проч. 

Фанерки изъ. краспаго дерева извёстны въ продаж подъ’ пазвашемь 
простых пли однородныхе, волнистых и, паконець, крапчаниихь, сучковиныхь 
пли фшурних. Самымъ пригодпымь и цфинымь сортомь для оклейки счи- 
тлется крапчатый. Самый красивый сортъ Фанерокт сучковатый, по 
употребляется весьма рфдко, такъ какъ имфеть свойстло растрескиваться. 
Фанерки орЪховаго дерева состоять изъ ‘трехъ сортовъ: такь называ- 
емый обыкновениый сперный орзыиникв, французскй орьхг и черный или аме- 
риканскй, Самыми лучшими и вмфстф съ тфмъ самыми дорогими счи- 
таются чанерки послфдияго сорта, т. е. чернаго или америкаискаго 
орЪха. Фанерки изъ старыхъ стнолонъ этого дерева почти чернаго цвЪта, 
испещрены красивыми узорами и очень хорошо полируются. Фанерки 
Французскаго орфха болфе свфтлаго цвфта, чфмъ вышеописаниыя, и 
хотя рисунокъ расположешя волоконъ па нихъ очень красивъ, по онв 
цфиятся значительно ниже, чЪмъь Фанерки амернканскаго нли чернаго 
орйха. 

Фаперки изъ сБвериой орфшимы коричневаго цзфта, съ темпыми и 
сибтлыми прожилками, плохо полируются, слишкомъ мягки и считаются, 
вообще по качестнамъ, значительно ниже хаперокъ америкаискаго и Фран- 
нуаскаго орёха. 

При подбор рисунковъ различнаго расположешя волокопъ дерева, 
на фаперкахъ, которыя предназначаются для оклейки дверей, для боль- 
щей красоты послъдиихь, необходимо тщательно наблюдать за тфмъ, 
чтобы расположеше волоконь па чанеркахь соотафтственныхь частей 
дверныхь полотшиць для обфихь сторопъ было подобрано позможио 
симметричи$е, 

Сухость лБса, изъ котораго изготовлены части дверей, предназна- 

чаемыя къ оклейкЪ Фанерками, есть одно изъ самыхъ необходимыхъ усли- 

ый обезисчешя хорошей работы дверей, иначе чанерки покоробятся. 
Кромки Фанерокъ обдБлываются хуганкомъ при помощи особаго станка, 

который называется донцомъ. Фанерку прижимають къ углу доица и 
обстругивають ея кромку ъугапкомъ. 
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Части дверей, которыя желаютъ оклеить Фанерками, должны быть 
пригнаны и склеепы самымъ тщательнымь образомъ, причемъ по возмож: 
пости слдуеть избъгать обиаруженпыхь торцевых частей, такъ какъ 
торцы вшитываютъ въ себя клей, вслёдстве чего они слабфе связываются 
клеемъ съ ханерками, чБмъ прочЁя частн. ВсБ предназиачеиныя къ склейкБ 
поперхности, съ помощью напгобеля, дБлаются шероховатыми, причемь 
пангобель направляется не вдоль, а илискось, по направленно волоконъ 
дерева. 

Лакировийе И полировка филепчатихвь дверей. Столярпыя ъиленчатыя 
двери, если он неоклеены ганерками, не предназначаются къ окраскй или 
къ отдфлк подъ воскь и изготовлены изъ дуба, орёха, ясени, краснаго 
дерева, ольхи и прочихь деревъ, способныхъ принимать полировку, ла- 
кируются и полируются. Филенчатыя двери, оклеенныя Фанерками, не 
полируются и не лакируются только т, которыя ‘предназначаются къ 
отдфлкЬ подъ воскъ, 

Предварительно полировки, дверныя полотнища шлихуются, а именно: 
ихъ тщательно выстругиваютъ двойнымь рубанкомь, очпщають пиклею, 
д когда струга употребить пельзя, выравнивають нашилкомь и окон- 
чательно вычищають сухою пемзою пли рыбьею шкуркою, иногда 
хвищемз (трава въ вид тростника съ зубчатыми полосками) илн стеклян- 
ною и песочною бумагою: затьмь, шлихуютъ пемзою съ масломъ, для 
чего берутъ толченую пемзу, завязанную въ ветошку, сквозь которую 
проходить пыль и садится тонкимъ слоемъ на поверхности двернаго по-- 
лотиища; прибавляя немпого масла, пыль эта растилаегся ветошкою по 
всей шлихуемой поверхности. Такого рода шлифовка у столлровъ назы- 
вается нанудриванема. 

Для краснаго дерева вмсто пемзы для напудризашя употребляется 
мелко толчепый красный кирпичъ. Напудриваше должно дфлать крайне 
осторожно, чтобы избфгнуть царапииъ на поверхности, предназначениой 
кь полировк$. 

По окончанй! описаиной выше предварительной подготовки, поверх“ 
пость двернаго полотнища полируется клочкомъ хлопчатой бумаги, на- 
питаиной лакомъ; клочкомь этимъь водять по полируемой поверхности 

вдоль слоя, сплошиыми рядами, такъ, чтобы всв они ровио покрыва- 

лись. Когда лакъ высохиетъ, повторяютъ ту же операцию во второй п 

третй разъ. 

Какъ бы тщательно полировка пе дфлалась, почти всегда остаются 

на полируемой поверхности видимые ряды или полосы, для уничтожетя 

которыхъ необходимо вновь повторить папудриваше пемзою. 

Послф описанныхь выше операшй, приступають кф окончательной 

полировк, для чего берется небольшой кусокъ чистаго войлока (назы- 

ваемый подушкою), смачивается немного полинирою, завертывается въ ве- 

тошку, на которую наливается нёсколько капель постпаго ‘масла и зат мЪ 

растпраютьъ кругами по полируемой поверхности. 

Если замбтятъ, что подушка пристает къ полируемой поверхиости. 
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то прибавяяють еше масла н продолжаютъ растирать до тЬхъ поръ, пока 
подушка ме будетъ приставать, а на полируемой поверхности не оста- 
нется масляныхь слоезъ. 

Чтобы засохшею на ветошкв политурою не’ надфлать па полируемой 
поверхности царапинъ. приходится по временамъ прибавлять политуры и 
масла, а также и мфнять самую ветошку. Полировка оппсаннымъ выше 
способомъ продолжается до тхЪ поръ, пока поверхность мало по малу 
получить везиф ровный п зеркальный глянець. 

При слишкомъь крфишкой политур$ и маломь количеств» масла иногдл, 
во время полировки, показываются пузырьки, для уничтоженя которыхъ, 
повторяють описанное выше напудриваше. 

Тусклыя пятна, являюнцяся иногда на полируемой поверхности отъ 

излишка масла, унпчтожаютъ съ помощью спирта, смёшаннаго съ неболь- 

щимъ количествомъ масла, которымъ натирается полируемая поверхность 
взамфнъ политуры, 

Взамвиъ лакировки и нолировки дверей, ихъ пногда отдлимеаюна под» 
воскь, что особенно часто примфияется прп дубовыхъь и орфховыхъ две- 
ряхъ, Для отдфлки подъ воскъ, послф тщательной очистки и шлифованя 
вышеописанными способами, поверхность двернаго полотнища натирають 
до суха суконкою, пропитанною восковою политурою: четыре части 
эжелтаго воску сплавляются съ одною частью каниоли. Посл» тщатель- 
наго перемёшивашя, приготовлению массу сцимають съ огня и при про. 
должающемся безпрерывномъ перемфшивашн прибавляютЪ къ ней д 
части хорошаго скипидара, 

#) Скрьплеше и оковка двериыхь полопииищь деревяпныхь 
дверей. Для скръплешя частей дверныхь полотнищь между 
собою и прикрфплешя къ нимъ дверныхъ приборовъ, кромь 
клея, употребляются: зииели, 1в0зди, зипильки, виити и жс- 
льзиые болты. 

Наели, или деревянные гвозди, дБлаются круглаго или 
квадратнаго поперечнаго сёченя, съ двумя притупленными 

противоположными гранями; круглые нагели употребляются 
при твердомъ дерев и какъ т, такъ и друме имъютъ съужи- 
вающуюся къ оконечности Форму, заостряемую тупыми гра- 
нями. Нагели обыкновенно загоняются на клею и для нихъ 
просверливаются предварительно отверстя во всю длину 
загонки нагеля. Даметръ отверстия долженъ быть нВсколько 

менъе толщины нагеля, чтобы поелднй входиль въ отвер- 
сте туго съ молотка. 

Гвозди, по способу выдЬлки, подраздфляются на кован- 
ные, штампованные и рЪ$зные; послёдие два вида изготов- 
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ляются машиннымъ путемъ. Самый употребительный сортъ 

кованныхь гвоздей при столярныхь работахъ, вообще: ко- 
стыльковый, бываеть размфрами оть Г до 7 дюймовъ вклю- 
чительно. Гвозди продаются на вЪсъ и по урочному поло- 
женио для костыльковыхъ гвоздей полагается слздующее 

количество ихъ пудъ: 

Для гвоздей въ 7 дюймовъ. 400 штукъ 

» »°5 „> 80 
ы > о 4 » 120 - 

| ; 9 „ 6 . 
» » 1 „ 1600 „ 

. Машиитые авозди имЪютъ двЪ грани параллельныя, а дру- 
Ия сходятся подъ угломь, имя при оконечности тупое 
острие; такъ называемые американские 1возди дфлаются почти 
призматическе, съ совершенно тупою оконечностью. Машин- 
ные гвозди, особенно рёзиые, которые имфютъ на двухъ 
ребрахъ заусеницы, держатся въ дерев8 крфпче кованныхъ. 

Шпильки, которыя называются также хранцузскими гво- 
здями или шипифтами, изготовляются изъ цинкованной про- 
волоки, а потому имЫють цилиндрическую Форму и гладкую 
поверхность, блатодаря которымъ он держатся въ деревЪ 
не такъ крпко какъ гвозди; оконечность шпилекъ за- 

остряется, 

Винты, называемые также шурупами, изготовляются ИЗЪ 

желЪза и желтой м$ди; они имфютъ коническую Форму и 

снабжены по длин своей винтовою нарЪзкою съ крупнымъ 

ходомъ и значительною глубиною нарЪза. Форма головокъ 

винтовъ показана на чер. 1814 (текстъ). На верхней части 

головокъ дфлается прорёзъ для вставки отвертки, употреб- 

ляемой при ввинчивани винта въ дерево. При квадратныхъ 

головкахь винтовъ прорёзовь на нихь не дфлается. При 

однихъ и тёхь же размфрахъ винты вдвое крЪпче держать 

соединяемыя части дерева, чЪмъ гвозди. При вывиичивани 

и новомъ ввиичиванм винтовъ, соединеше частей дерева не 
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ослабъваеть, такь что при помощи винтовъ облегчается 
разборка и сборка частей столярной работы, что не имфеть 
мЪста при употреблении, взамфнъ винтовъ, гвоздей или 

шпилекъ. 
Винты подраздфляются на випты для дерева и вииты для 

металловь; одни отъ другихъ отличаются родомъ нарЪзки. 

Жельзиые болты состоять изъ шляпки или головки, 
стержня съ винтовою нарфзкою иа концф, гайки и подгаеш- 
иика или шайбы; длина болта опредфляется его назначе- 

вемъ, толщина — силою, которая па него дфйствуетъ. 
При значительномъ размёрь дверныхъ полотнищъ, для 

большей прочности по ихъ угламъ рама въ щитовыхъ дверяхь 
или обвязка въ Филенчатыхъ дверяхъ скрпляется металли- 
ческими пауольниками. Если двери предназначаются подъ 

Чер. 1815. 

Чер, 1814. 

окраску, наугольники дБлаются желфзные и окрашиваются 
вмЪстВ съ остальною поверхностью двери; если же двери 
оклеены Фханерками или вообще предназначаются для поли- 
ровки, то наугольники изготовляются изъ мди или бронзы 
и нерфдко покрываются позолотой черезъ огонь, Науголь- 
ники привинчиваются къ двернымъ полотнищамъ винтами. 

Дверные приборы подраздфляются на два рода: приборы 

для движешя или вращешя дверныхь полотнищь и приборы 

для запиранмя дверей. Къ первому роду относятся: петли, 
фолики, стержни съ.пятниками; ко второму: кольца съ сквоз- 
ными винтами, щеколды, скобы, задвижки и замки. 

Петли служать для скрьплешя дверныхь полотнищь съ 
косяками дверныхъ отверстий и въ то же время дають воз- 
можность отворять-и затворять двери. Очевидно, что раз- 
мБры петель совершенно зависять оть тяжести и размфровъ 
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дверей, которыя имъ приходится держать на въсу. Чфмъ 

дверь тяжелфе, тзмъ размёръ петель и самое число ихъ 
боле, чмъ дверь легче, тёмъ и размфръ петель мельче и 
число ихъ меньше. 

По Форм своей петли подраздфляются на навъсныя на 
крюкахъ, съемпыя и шариирныя или шалиерныл. 

Петли навфсныя на крюкахь состоять изъ полосы же- 
ЛЬза, конець которыхъ завертывается въ видь цилиндра, 

Че. 2817. 

Чер. 1820. ЧБ 152). 

который навфшивается или насаживается на крюкъ, укрЪп- 

ленный въ косякВ двери. Въ самой полосф, по длин ея, 

оставляется нЪсколько круглыхь отверстий, СКВОЗЬ которыя 

проходять гвозди, винты или болты, скрфиляюцие полосу 

съ шпонкою или обвязкою дверного полотнища. 

Смотря по размфрамъ дверей и роду самаго зданя, иа- 

вЪсныя петли бываютъ, длинныя, чер. 1815 $ (текстъ), ко- 

ротвя, чер. 1815 а (тексть) и лайчатыя, чер. 1816 (текстъ). 



НавЪсныя петли въ большинств$ случаевъ употребляются 
для дверей самыхъ простыхъ: въ сараяхъ, подвалахъ, скла- 

дахъ, службахь и проч. 
Форма крюковъ для навзсныхъ петлей зависитъ отъ того, 

куда они должны вбиваться, т. е. въ деревянную или камен- 
ную стБну. На чер. 1817 (текстъ) показанъ гладюй простой 

крюкъ для прикрёплевшя въ деревянномъ косяк$; чер. 1818— 

1819 (текстъ) представляютъ крюкъ, заершенный для при- 

крьпленя къ каменной закладной рамЪ или стЪн$. 
При значительныхъ размБрахъ дверей, а слфдовательно 

и при большей ихъ тяжести, крюки соединяются со стВною 
при помощи особыхъ заершенныхь штырей или болтовъ съ 
проушинами, чер. 1820 (тексть). При возведени иовыхъ по. 
строекъ, для очень тяжелыхъ дверей штыри закладываются 
въ кладку стьны, съ которой они скрфплаются загнутыми 
концами, а самыя отверстя, въ которыя входятъ эти концы, 
заливаются алебастромъ или свинцомь. Расположеше та- 
кихъ штырей показано на чер. 1821 и 1822 (текстъ). 

На чер. 1823 (текстъ) представленъ образець Фигурной 
навфсной петли, весьма часто примфняемой при постройкахъ 
въ Германи. 

Петли съемныя дБлаются изъ желЬза, въ вид круглаго 
стержия, на нижнемъ конц$ котораго наглухо насаживается 
вращающаяся на стержнВ желЬзная же пластинка съ отвер- 
стями для винтовъ. На верхшй конець стержня иадфвается, 
въ вид трубки, такая же пластинка, которая можеть вра- 
шаться и сниматься съ стержня по желаипо. Одна изъ пласти- 
нокъ или лапъ петли привинчивается къ дверному полотнишу 
(верхняя), а другая ‘къ косяку дверного отверстия. При жела- 
ни снять дверное полотнище съ петель, его немного припод- 
нимають и, при помощи описаннаго выше устройства верх- 
нихъ лапъ петель, оно легко можетъ быть снято и опять иа- 
вфшено на м5сто. При обыкновенныхъ размфрахъ дверей, къ 

каждому дверному полотнищу прирфзывается по дв петли. 
При болфе значительныхь размфрахъ дверей, размьры петель, 
число отверстИй для винтовъ и, и наконецъ, самое число петель 
увеличивается. Для большой прочности петель, между пла- 
стинками или лапами на стержень надфваются желЬзныя же 



зиифты. Чтобы придать петлямъ боле красивый видъ, же- 
лзныя петли обкладываются листовою лью, которую при 
болфе богатой отдЬлкь дверей покрываютъ позолотой. Для 
той же цфли петли отливаютъ иногда изъ бронзы по осо- 
бымъ рисункамъ и болфе красивыхъ хормъ. 

Петли съемныя продаются парами, размфрами оть 4 до 
[у дюймовЪ. Боле практикуемые въ торговл сорты: с- 

фыя, лийковыя и съ мьдпою картою. Петли болфе сложныхъ 
и красивыхъ рисунковъ обыкновенно заготовляются въ сле- 

^- —-®_ |" 

Чер. 1824. 

Ы | 

р. 1825 

Чер. 1827. Зер. 1839. 

сарныхъ мастерских только по отдфльнымтъ заказамъ или 
выписываются изъ заграницы. 

Устройство съемныхъ петель показано на чер. 1824 — 

1827 (текстъ). 
Петли шарнирныя, по устройству, сходны со съемными и 

отличаются отъ нихь тЬмъ, что, при помощи шпинька, про- 

холящаго въ ушки пластинокъ или лапь петель, каждая изъ 

половинокъ петли легко разъединяется и соединяется одна 

съ другою. Устройство такихъ петель показано начер. 1828— 

1829 (текстъ). Двери, навфшенныя на таюя петли, могуть 

быть отдляемы оть дверного косяка, не приподнимая двер- 
эт 
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ныхь полотнищь, что не всегда возможно, а для разъединен!я 
ихъ достаточно вынуть шпинекь изъ ушковъ нетель. 

Шарнирныя петли бывають въ продаж размфрамп отъ 
2 до 8 дюймовъ, тЪхъ же видовъ и сортовъ, какъ и съемныя, 

Плтиикн. Въ тёхь случаяхь, когда вслдстые значитель- 
наго вЪса дверей, не представляется удобнымъ навфшивать 

дверныя полотнища на петли, ихъ прикрфпляють къ двер- 
ному отверсто при помощи плтииковь—особыхъ круглыхъ 
стержней, которые вращаются въ гнфздахъ, вдёланныхь въ 

И 
Чер. Зо. 

ев. бы. 

‘вр. 1333 Чер. 1835. 

металлическихь пластинкахъ, въ ушкахъ или проушинахъ 
штырей, задёлаииыхъ въ кладку. Различные виды устройства 
пятниковъ показаны на чер. 1830 — 1835 (текстът). При по- 

мощи пятниковъ, дверь вращается на вертикальной оси, одинъ 
конець которой укрфпленъ иа порог, а другой въ притолкЪ 
дверного отверст!я. Для насаживашя дверного полотнища 
на пятники, изображенные на чер. 1833 (текстъ), служать 
металличесме хомуты, обхватываюнце дверное полотнище 
съ 2-хь сторонъ. Въ нижней части хомута находится или 
штырь или углублеше, которыми хомутъ соединяется съ 
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пятникомъ. При прилаживани хомутовъ верхняго и нижняго 
на мЪсто, въ вфтви ихь входить дверное полотнище и скр$п- 
ляется съ нимъ винтами. 

Задвижки подраздьляются на пробольныя и поперечных, 
врьзпыя и наружныя. ОнЪ изготовляются изъ желЪфза или 
изъ желтой мди. Продольныя врЬзныя задвижки служатъ 
для затвора обыкновенно запертой одной изъ половинокъ 
двустворчатыхь дверей и привинчиваются винтами, одна 
внизу, а другая вверху кромки дверного полотнища. Верхшя 
задвижки обыкновенно бываютъ длиннфе нижнихъ. 

Для входа задвижки въ порогъ употребляются мёдныя 
пружинки, которыя, въ случа$ надобности, спускаются, а 
при закрыт!и задвижки поднимаются въ уровень съ поломъ. 

Наружныя продольныя задвижки обыкновенно дфлаются 
при дверныхъ полотнищахъь съ обвязками неболыцой тол- 
щины, въ которыя невозможно врфзать задвижку, не осла- 
бивъ прочности обвязки; он также весьма часто прим$- 
няются при болЪе простыхъ дверяхъ, въ видахъ экономи 
по своей дешевизнВ, и въ такомъ случа исключительно 
дЬлаются изъ жельза. 

Нафужныя поперечныя задвижки служать для затвора 
дверей, и кром того, для привфски къ нимъ висячихъ зам- 

ковъ, дужки которыхъ проходятъ сквозь проушины, сдлан- 
ныя на коицахъ задвижекъ, противоположный конецъ за- 
движки проходятъ или сквозь наружныя скобы, или же вхо- 
дитъ въ гнфздо, врзанное въ кромку пояса. 

Кром поперечныхь наружныхъ задвижекъ, для привёски 
висячихь замковъ употребляются для самыхъ простыхъ две- 
рей скобы; скобы могуть служить исключительно только 
для запираия дверей съ помощью висячихь замковъ. Для 
простыхъь же дверей употребляются такъ называемыя зие- 
колды съ подъемной ручкой, которыя могуть замфнять по- 
перечныя задвижки. Въ продажф щеколды бываютъ такъ 
называемыя казарменныя, съ подъемной ручкой, желфзныя 

съ фалей (язычекъ), желфзныя, обложенныя мфдью съ вали- 

комъ ВМЪСТО Фали или каткомъ, и, наконець, съ ключемъ и 

подъемной ручкой. 
При дверяхъ спальныхъ, уборныхъ, ванныхъ, ватеркло- 

зи 
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зетовъ и проч. употребляютъ нногда наружныя поперечныя 
задвижки самыхЪъ небольшихъ размБровт, исключительно 

для запирашя дверей изнутри комнатЪъ на непродолжитель- 
ное время. 

Замки вислше или наружные обыкновенно состоять изу, 
трехъ отдЪфльныхъ частей: 1-я—ящиииая, въ которой помЪ- 
щенъ дЪйствующ механизмъ замка, 2-я—дужка, посредствомт, 
которой замокъ при отпор или запор его иавфшивается 
на мЬсть употреблешя, и 3-я — ке. 

Висячими замками обыкновенно заппраются двери сараевт,, 

Тер. 2336. Чер. 1837. 

Тр. 1535. 

погребовъ, складовъ, служб\, кладовыхъ, чулановт, и про- 
чихъ черныхь помфщеий. 

Вруъзные замки врёзаются въ обвязку дверного полот- 
ииша на высот, смотря по размЪрамт „дверей, отъ 1\/ до. 

ПЗ арш., т. е. на такой высот, при которой человфкт мо- 
жеть удобно отворять и затворять замокъ. Замки не должны 
быть врфзаемы въ т мЪста обвязки, въ которыхт, она со- 

единяется съ средниками, чтобы не ослабить прочности этихъ 
соединенй. На чер. 1836—1838 (текстъ) показаны рисунки 
ручекъ дверныхъ врЬзныхъ замковъ. 

Окраска дверей. Для предохранешя деревянныхъ дверей 
оть скораго гшешя и сообщеня имъ ровнаго, пр!ятнаго для 
глазъ цвфта, въ большинствь случаевъ, особенно дверные 



створы виутреннихъ дверей, окращиваются масляною крас- 
кою. Дверныя полотнища, предназпачаемыя къ окраскь, 
должны быть сдфланы, по возможности, изъ чистаго дерева, 
безъ сучьевь, и если посльдне окажутся, то нхъ слфдуету 
выбить и замфнить деревянными пробками. Процессъ окраски 
подраздЬлиется, смотря по требуемой ея чистотЪ, на зарун- 
зповк), шпаклевки, пемзовку и покрытие поверхностей послтьд- 
пихь слоемь красии. Наиболъе употребляемые въ практикь 
цвЪта для окраски дверей: для чистых, помфщешй — бълый 

или палевый съ раздфлкою подъ дубъ нли ясень, а для ку- 
хонь, ледниковъ н проч.—желтый. 

На чер. 1667 и 1071 (атласъ) показаны примфры устрой- 
ства наружныхъ входныхъ двустворчатыхъ дверей, полот- 
нища которыхъ составлены изъ досчатыхь щнтовъ, укрЪп- 
ленныхъ на брусчатыхъ рамахъ. 

Чер. 1665, 1669 и 1670 (атласъ) представляютъ примфры 
устройства внутреннихъ двустворчатыхь, а чер. 1600 (атласъ) 
одностворчатой, иленчатыхъ дверей. 

Чер. 1670 (атласъ) показываеть снособъ соединешя кон- 
солей, карниза и укрфплешя дверей сверху съ каменной 
кладкой стЪпы. Е 

На чер. 1672—1677 (атласъ) иредставлень примфръ при- 
способлешя щитовыхъ деревяиныхъ дверей для камеру въ 
тюрьмахъ. На чер. 1668 и 1678 (атласъ) показаны прим5ры 
украшеня дверей наружныхь и внутреннихъ. 

$ 154. Двери метахдичесыя. Металлическя двери, какъ уже 
пояснено выше, устраивались въ самыя древшя времена, но, 
по мнЬишо многихь археологовъ, металличесяя двери въ 
здашяхъ, возведенныхъ до Х[-го вВка состояли изъ деревян- 

наго остова или скелета, къ которому съ обфихъ сторонъ 

ирикрфплялись листы бронзы, Лнсты эти прибивались къ 

деревянному остову большими гвоздями со шляпками въ 

видф розетокъ, изящно отдфланныхь, что доказывають ро- 

зетки дверей Пантеона Агриппы въ РимЪ, представленныя 

на чер. 1088—1680 (атласъ). . 
На чер. 1686 (атласъ) представлены античныя бронзовыя 

двери съ наличникомъ изъ мрамора. 

Сь ХГ вБка начали изготовлять для монументальныхъ 
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зданЙ металличесыя двери исключительно изъ металла: же- 
лфза и бронзы. 

Въ средше вфка и во время господства стиля возрожде- 
ыя металлическя двери, какь желфзныя, такь и бронзо- 

выя, особенно отличались красотою рисунка и изящной от- 

дВлкой. 
Въ настоящее время металлическ!я двери выдфлываются 

двухъ родовъ: ажурныя въ вид рфшетки, чер. 1683 (атласъ) 

или сплошныя цфльныя. Послфдн!я или отливаются цфльными 

полотнищами изъ бронзы или же представляютъ ‚желзную 

раму, къ которой съ обфихъ сторонъ прикрФпляются метал- 
личесме щиты или цфльные или въ видЪ Филенокъ. 

Вронзовыя литыя двери исключительно примфняются 
только для церквей, дворцовь и иныхъ монументальныхъ 
зданй. ОнЪ отличаются обыкновенно красивымъ рисункомъ 
и украшешями, соотвётственными стилю и назначенно здания. 

Примръ бронзовыхъ дверей богато украшенныхъ по- 
казанъ на чер. 1680-- 1082, 1600 — 1608 (атласъ), представ- 
ляющихъ рисунки дверей церкви Моше Паше & Ах 1а Сва- 
рее. 

На черт. 1087 (атласъ) показанъ видъ металлических 
дверей въ одномъ изъ современныхъ зданй Парижа. 

Желфзныя двери въ настоящее время примзияются въ 
здашяхь, съ цёлио лучшаго ограждешя соотвфтственныхь 
помфщенй оть возможности воровства или пожара, а по- 
тому чаще всего устраиваются: въ денежныхь кладовыхъ, 
помфщеняхь кассъ, въ товарныхъ складахъ, музеяхъ и пр. 

Устройство желфзныхь дверей бываетъ двухъ родовъ: 
или къ желзной рам$, прочно задфланной въ кладку стнъ, 

навфшиваются щиты изъ котельнаго или гоФрированнаго 

желфза, скрфпленнаго желфзнымъ скелетомъ, и такимъ обра- 
зомъ получаются обыкновенныя одностворчатыя или дву- 

створчатыя двери; или же, къ щитамъ жельзнымъ, прочно 
скрзпленнымъ желЪзными полосами и угловыми накладками, 

придьлывають сверху ролики, при помощи которыхъ двери 
могутъ быть отодвигаемы въ одну или Въ другую сторону. 

Для послфдняго способа, устройства желфзныхь дверей 
наиболЪе удобо-примфнимо гохрированное желфзо. 
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Способы устройства створныхь желёзныхь дверей пока- 
заны на чер. 1084 (атласъ) и 1839—1840 (текстъ). 

Устройство сдвижныхъ желфзныхь дверей показано на 
чер. 1685, 1700 и 1703 (атласъ). 

У насъ въ Росфи послёдЫя двери весьма часто прим$- 

-] - ы] 
Вим 
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ИИ! В 
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Чер. 1830. 

няются на станщяхь желфзныхь дорогъ для товарныхъ пак- 
гаузовъ. 

Въ видахъ уменьшешя вфса дверей, при ограждени от- 
дБляемаго ими помфщешя отъ пожара и въ тоже время при 
сохранени въ помфщени тепла, въ послёднее время хабри- 
канты металлическихь дверей изготовляютъ деревянные 
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щиты, обиваютъ ихь съ обфихъ сторонъ слоемъ войлока и 
затёмъ обдълывають ихь сплошь тонкимъ котельнымь же- 
лЬзомъ. 

УЖельзныя, бронзовыя, ажурныя или рЫшетчатыя двери 

--р ; 7] 

— 

| | 

| 

т 
ее 

| 

| 
А 
[7 

-| 

Чер. лао. 

авиа 

[аериосни | 

весьма часто примфняются въ склепахъ на кладбищахъ, ча- 
совняхъ и проч. 

Въ ограждеше отъ дЬйстЫя ржавчины, желёзныя двери 
должны быть оцинкованы или же, по крайней мЪрЪ, свое- 

временно покрываемы масляною краскою. 



$ 135. Оконныя отверстия. 
2) Напорический счеркь. Весьма мало нуфется свёдьшИ о томь, какимь 

образомъ освфщались храмы древшихь пародозъ. Витрувй упомишаеть 
только о просвфтахь, спабжениыхь рЫшжетками, устраивавшимися надъ 
дверьми храмовъ, чер. 1644—1646 (атласъ). Что касается частныхь эда- 
ШИ, то въ пихь продфльвались на улицу небольшя узюя отверстя, рас- 
полагавийяся подъ самымъ потолком, такъ что изнутри позыленй 
нельзя было видьть улины. Эти отверстия закрывалнсь, или частою брон- 
зовою рёшеткою, или же слюдою, замфнявшею употребляемое для этой 
цфли, зъ настоящее время, стекло. 

Базилики первыхъ премелъ христанства вовсе ие имфли окопъ; позже 
ихъ стали устраивать сначала на главныхъ Фасадахт, д латфмъ н па 60- 
ковыхъ. 

Вообще въ древшя времена, самыя большйя каменныя отверстя за- 
дфлывались каменными плитами, съ продбланными въ нихъ небольшими 
отверстями, звфэдообразной, круглой и ромбопдальной =ормы. Эти от- 
верстя (Сшияга) задблывались слюдой, чер. 1704—1707 (атлась). 

Во миогихь церквахь п большихь залахъ римскихь зданй, устроеи- 
пыхь до ХИ ка, продлывали оконныя отверстя безъ всякнхъ задф- 
локт, даже безъ рЬшетокъ. Форма такихъь окоиъ представлена па чер. 
1720—1728 (атласъ). Чтобы облегчить доступь свфта въ помфщешя 

устраивались внутренше откосы. Начиная съ УП по ХИ вфкъ, обыкно- 
венно вс окиа обдфлывались камиями крупныхъ размфровъ. Размёры 
оконъ въ нижнихъ этажахъ были значительно мсифе размфровъ оконъ 
верхипхъ этажей, 

Па чер. 1721—1722 (атласъ) показано окпо, раздфляемое колоикою 

на двф половины; чер. 1714 (атласъ) представляеть одно пэъ оконъ меча 
церкви въ Уелему, устроенной въ 7190— 10 годахъ. Окиа эти были 

устроеним безъ переплетовъ, стеколъ и вообще какой-либо задфлки, пре“ 

доставляя полную свободу для движешя воэдуха и свфта. 

Мер. 1729 (атласъ} представляеть видъ окиа въ церкви Ремоих 

(Черамевиым 4е № С\агеше-Виецешге), зыстроенной мъ конц ХГ вбка, 
Окио задблано плитою, обдфланпою въ впдв рышетки, плнта толщиною 

0,055 метр. 
Па чер. 1708 (атлас) показаны двойныя окиа собора въ Рзу-ен-Уёму 

съ рынетчатою задёлкою Х1 ввка. 
Чер. 1723—1724 (атласъ), представляють тройное окпо съ двумя ко- 

лоннамн у собора въ 5рие ХИ вфка. 

Ца чер. ГИ7 (атлась) показано устройство оконъ въ соборь въ 
Моуоп, выстроениаго въ 1150 году, съ разгрузною аркою для поддержа- 

ия карниза и съ колонною, раздляющею окно на двф половины, на па- 

ружной галлерев, окружающей здаше. | | 

Чер. 1725 (атласъ) представляеть окио церкви Зани-Ууей 4е Вгайие 

ХИ вБка, а на чер. 1730 (атлас») представлено окно собора въ $0155045. 

ХШ вфка. ( 
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Чер. 1734 (атласъ) представляеть окна церкви Зани-Магиз вЪ Г.еоп, 
отличающяся т6мъ, что въ одномъ н томъ же зданй примфнены стрёль- 

чатыя и полуциркульныя арки. 
Па чер. 1735 (атлась) представленъ вндъ окна собора въ Вениз, выч 

строепнаго въ 1215 году. 
Чер. 1736 (атласъ) показываеть устройство окна Зание-СвареЦс ваше 

4: Рав а Рапз ХШ в$ка. 
На чер. 1737 представлено одно нзъ оконъ церкви Моие-Оаше 

ФАпуцет$ ХШ вёка. 

Чер. 1741 (атласъ) представляеть типъ обдёлки оконъ въ соборахь 
байи-Оет, 4е Тгоуез и нфкоторыхъ другихъ, который примфнялся архи- 
текторами въ половинф ХШ вфка. 

Чер. 1742 (атласъ) показываетъ устройство оконъ въ церкви бани 

трат 4е Тгоуез, построенной зъ концё ХШ вБка. 

Дальифйшее пэмёнеше Формы сводчатыхь оконъ зданй церковныхь 
и нныхъ монумептальныхь указано выше при опнсани хормы арокъ н 
пояснено, чер. 952—1004 (атласъ). 

Что касается до обдЬлки оконъ частпыхъ зданй, то на чер. 1704— 
1727 представлено постепенное измнеше способа устройства оконъ въ 
западной Европв. 

На чер. 1731—1732 (атласъ) показано устройство оконъ въ Х! вкв 
(спазеаи Че Сагсаззоппе) съ деревянными ставнями. 

Чер. 1715 (атласъ) показываеть устройство оконъ той же эпохи въ 
замкё Че Ра]ас, отличающихся значительною глубиною оконныхъ [нишъ, 
окна эти не закрывались ставнями, а завьшивались циновкамп или пле- 
тенками. 

„На чер. 1718 (атласъ) представлено устройство оконъ въ замкВ 
ФНагсови & Шебопое н другихь Нормандскихь замкахь въ ХИ стольти. 
Окна эти закрывались сплошными деревянными ставпями.. 

На чер. 1710—1711 (атласъ) представлено устройство оконъ въ на- 
чалб ХИ вБка. 

На чер, 1740 (атласъ) показано устройство оконъ Че Па заЙе зупоца]е 

4е 5еп$, устроенной Св. Людовнкомъ въ 1245 году. 
Чер. 1739 (атласъ) показываеть устройство оконъ во второмь этажф 

4е № роме Магфопаве А Сагсаззоп ВЪ 1285 году. 

Формы и пропорщи оконъ гражданскпхь зданй ХШ и Х!у вёка 
были весьма разнообразны. Онф вполнё находились въ зависимости отъ 
главныхь оконъ, освёщавшихь большя залы, а затёмъ размёры оконъ 
примфнялись соотвётствепно величинё комнать н ихь значено въ 
здашяхъ. 

Съ ХУ вБка впервые вводится устройство деревянныхъ оконныхъ 
переплетовъ, незазпсимыхь отъ каменпой обдфлкп оконъ., 

Чер. 1726—1727 (атласъ) представляютьъ устройство ‘оконъ въ замк 

Ретейпа, выстроенномь въ 1400 году, съ деревянными переплетами, 
одфланными въ каменную обдлку оконъ. 
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Съ ХУ вБка сталп обращать внимаще на красоту отдёлкн оконъ 
снаружи, на уменьшеше размёровъ ширины частей каменной обдфлки, 
чтобы увеличить плошадь просвфта и вообще старалнсь придать окнамь 
болфе пзящный видъ. 

Каменная обдфлка оконъ (горбыли) существовали до начала ХУЙ 
столЬтя; во времена Франциска Г и Герниха И въ Лувр можно было 
открывать окна только по частямъ, а не цфлымн половииками, какъ 
это практикуется въ настоящее время. Только во время Людовика Х!\ 
начали дфлать цфльцые створчатые оконные переплеты и пришли къ 
убъжденио въ преимуществахь ихъ передъ примьнявтимися до нихъ ка- 
менными. 

У насъ въ Росси до ХУ! вБка, окна были узки и высоки съ значи- 
тельными откосами наружу п внутри, чер. 1750 (атласъ). 

Форма эта создалась до знакомства со стекломъ, какь дающая са- 
мый сильный свфтъ при маломъ отверсти. 

Во время мятели или дождя, или просто даже въ неслужебное 
время, отверст!я прикрывались досками съ вырБзаннымь рисункомъ, 
какъ показываютъ рисунки ставенъ, чер. 1749 (атласъ), Спасонарфдищ- 
кой церкви *въ Новгород, хранящеся въ Московскомъ Румянцевскомъ 
музеум5. к, 

Впослёдстви, размёры просвфтовъ начинають постепенно увели- 
чивать и ихъ начинаютъ украшать кокошниками и наличниками. Са- 
маго сильнаго развимя украшеше оконъ кокошниками достигаеть въ 
эпоху царей Михаила Федоровича и Алексфя Михайловича Романо- 
выхЪ, 

Со времени Петра Великаго, учивциеся за границею зодче, вернув- 
шись въ Россйю, начинають дфлать окна не только шире но п въ совер- 
вершенно другомъ стил. Между окнами временъ царей изъ дома Рома- 
новыхь по общему эффекту и оригинальности отличаются изразцовыя 
окна. Прнмёры ихъ можно видфть и въ настоящее время въ церкви 
Св. Тоанна Златоуста въ Ярославлё и въ церкви во имя Св. Бориса и 

Гльба въ гор: Балахнё Нижегородской губерши. Изразцы обыкновенно 
выдфлывались пяти цвфтовъ: бфлаго, снияго, зеленаго, желтаго ин корнч- 

неваго. 
Изъ числа пестрыхъ оконъ обращаютъ на себя внимаше восточныя 

окна церкви Св. Тодина Предтечи, что въ Толчков$, въ Ярославлё. По- 

строена эта церковь между 1082—1696 годами. у 
Въ стариниыхь русскихь окнахъ замётны слёдующя общя имъ 

всёмь черты: 1) Пролеты пепремфнно элнптичесие. Полуциркульныя 

окна составляютъ рёдкое псключеше п встрёчаются только въ послфд- 
ше годы царствовашя Алексвя Михайловича, когда упрочилось вполн% 

вляше нностранныхь художниковъ. Пролеты съ висящимъ верхомь 

встрёчаются также рёдко. Пролетовь же съ прямымъ горизонтальнымь 

верхомъ совсёмъ нфть. 

2) Окна за р$дкими исключешями, спабжены р5шетками. 
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3) Детали украшешй чрезлычайно одпообразпы и часто схожи между 
собою. Въ обломкахь ихъ встречаются только разной величины: вы- 
кружки, валики, илипты и т. д. Есть еще черта, которую безошибочио 
можно пазвать общею; опа состоить 0ъ томъ, что самый пролет, ном$- 
щался въ отдбльной отъ паличиика рамкв, состоявшей обыкновенно изъ, 
чертпертнаго валика съ полочкой, иногда довольо широкой или пако- 
нецт, съ откосомъ. Ипогдл самый пролетъ непосрежстиспио обволился 
четвертпымь лаликомь. Рамки эти, или углублешя предпазпачались для 

ставень, что можно заключить но оставшимся крюкамъ. Боковыя ко- 
лойки, составяяющея принадлежность большииства старшинахь русскихт 
окоиъ, бываютъ самой разной Формы, начиная съ самыхъ простыхъ и 
коичая самыми вычуриыми. На гладкихъ, вытесаипыхт изъ камия колон- 
пахъ иногда бываютъ перехваты, каке встрёчаются часто па колоинахл 
грузиискихь церквей. 

Главнёйшею и самою богатою частью старипнаго русскаго окиа 

были коколшики. Обыкиовенно ош! выкладывались изъ лекальшихь кир- 
ипчей; по встрёчаются и тесаниые изъ камия. 

Для ближайшаго озиакомлешя съ формами и украшешями старии- 
ныхь русскихь окопь пад чертежахь съ 1744—1748 и 1753—4701 (атласъ) 
иоказаиы: рисунки окопъ стариипыхь церквей лъ Владимир, Моский; и 
и нодмосковпыхъ селешяхт. 

Па чер. 1750-1752 (атласъ) — чорма кокоишиковъ иа окиахт, церкви 
Геормя Побфдопосиа, что ил, Яндовахъ вт, Моски\. 

Иа чер. 1762—1763 (атласъ) — форма колонокъ у окопъ церкви Ни. 
колая Чудотворца, что въ Пыжахъ иъ Моски®. 

Па чер. 1749 (атласъ) — «орма старпишыхь ставень къ нерковнымъ 
окиамъ. 

На чер. 1738 (атласъ) представяена форма и украшеше окопт, ит, од- 

помъ изъ древиихъ монастырей въ Грузи. 
Чер. 1743 (атласъ) представляет окио въ мопастыр® въ Палермо. 

Па чер. съ 952 — 1006 (атласъ) представлены образцы обдфлки 
отверсмй дверей ‘и оконь боле замфчательныхь здашй п» стилях: 
римскомъ, ромаискомъ, готическомъ, низзитйскомъ, мапритаискомъь п 

возрождешя. 

4 Оконныя отверстия. Величина и Форма оконъ опре- 
дЬляются, прежде всего, соображаясь съ условями ихъ иа- 
значеия; дальнфИшее и точнфйшее опредзлеше ихъ вида 
зависить отъ условШ эстетическихъ. 

Дабы окна достаточно освьщали внутренность комнатъ 
необходимо допустить нЬкоторое отношеше между ихъ пло- 
щадью и объемомъ комнатъ. Если площадь оконъ меньше 
этого отношеня, то комнаты не будуть достаточно свтлы, 
а если больше сго, то зимою комнатный воздухъ будеть 
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слишкомъ охлаждаться, а лЬтомь отъ солнечнаго жара, 
слишкомъ разогрЬвалься, — отношеше, о которомъ идеть 
рЬчь, измфняется сообразно съ климатомъ: въ жаркихъ кли- 
матахъ дЪлаютъ окна небольшихъ размфровъ и въ неболь- 
шомъ числБ, потому что они, при яркомъ солнечномъ свЪтФ, 
достаточны для освьщешя внутренности комнатъ, а лЬтомъ 
способствують для поддержашя въ нихъ прохлады.—Напро- 
тивт, того, на сБверЬ, состояше атмосферы, употреблене 
двойныхь оконныхь переплетовъ и, наконець, замерзаше 
стеколъ, требуютъ большихъ оконныхъ отверстй для до- 
статочнаго освфшешя комнать. Въ южныхь странахъ, въ 
продолжении большей части года, жители‘должны укрываться 
отЪ солнечныхь лучей, а на сфверЪ, во все продолжеше 
холоднаго времени, т.е. тоже большей части года, солнеч- 
ные лучи, проинкающие въ жилища, не только приятны, но 
и полезны ‘для здоровья. Въ нашемъ климат6, на каждую 
кубическую сажень вм5стимости, надобно полагать на пло- 
щадь окоиъ отъ 'Ио до \Лз квадратн. саж. Это отношеше 

дается для свфтлыхъ комнатъ. Вмфстимости, которыя тре- 
буютъ слабаго освьшешя, какъ то: кладовыя разнаго рода, 
и вместимости, которыя по своему расположенио не могутъ 
бытъ сильно освфщены, какъ, напримБръ, длинные корри- 
доры, помфщаемые посрединЪ строен, не подчиняются при- 
веденному выше правилу. 

Окна должны освфщать внутренность строешй равно- 
мЪрио. Поэтому отверсмя для проведешя свфта распола- 
гаются въ стЬпахъ равномЪрно, на нькоторыхъ разстояи1яхъ 
одно отъ другого. РазмБры этихъ отверстй должны быть 

таме, чтобы ихъ легко было покрывать и чтобы они не 

ослабляли прочности стБиъ, въ жоторыхь они помфщены. 

Оть этого происходить, что, обыкновенно, окна дЬлаются 

въ видЬ прямоугольника, поставленнаго на меньшей его 

сторон, а верхъ отверсия покрывается прямою перекла- 

диною, или аркою. Впрочемъ, есть окна и другихъ Формъ, 

какъ увидимъ ниже. 
Такъ какъ лучи солнечные падаютъ сверху внизъ, то для 

совершеннаго освфщеня внутренности строений надобно, 

чтобы оконныя отверспя находились близко къ потолкамъ 
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или къ сводамъ, покрывающимь отдфлы строеня. Мо этой 
причинЪ, въ высокихъ внутренностяхъ, напримЪръ, въ церк- 
вахъ, окна помфщаются въ верхнихь частяхъ стВнъ и часто 

въ самыхь покрытяхь; въ высокихь залахь, гд верхь и 
низъ должны быть сильно освъщены, дьлаютъ очень высо- 
щя окна, или располагають оконныя отверстя въ два и бо- 
лье ярусовъ. Залы, имБюшия два яруса оконъ, называются 
залами въ два свЪта. 

Если окно надо устроить такъ, чтобы сквозь него были 
видны внёшне предметы, то нижняя его лишя не должна 
возвышаться надъ поломъ выше 1 или 1 аршина. Въ 

этихь-же случаяхъ даютъ окну такую ширину, чтобы сквозь 
него могли смотрёть, въ одно время, по крайней мёрь два 
человЪка; ширина необходимая для подобной цбли, состав- 
ляеть около 1/з аршина, Для той же цфли стфнка, нахо- 

дящаяся подъ окномъ, дБлается тоньше стфны, въ которой 
продвлано окно: это облегчаетъ доступъ къ окну. 

Напротивъ того, въ н8ёкоторыхъ строешяхь нужно по- 
мЫыцать окна на значительной высотВ надъ поломъ, напри- 
мЬръ, въ церквахъ,—для того, чтобы внёшице предметы не 
развлекали присутствующихъ; въ больницахъ-—-дабы не дуло 
изъ оконъ; въ нёкоторыхъ мастерскихьъ, дЪйствующихь ог- 
немъ, для избъжашя свозного вЪтра, п т. п. 

Для красиваго вида освыщаемыхь пространствъ, окна 
располагаются въ нихъ, по возможности, правильно, то-есть 
на одинаковыхь разстояшяхь, и имфютъ одинаковые раз- 
мБры. 

Окна, продвлываемыя въ стЪнахъ, одиб надъ другими, 
въ нЬсколько рядовъ (г. е. этажей), должны какъ можно 
менёе ослаблять прочность стЪиъ. Подобное услове удовле- 
творится, если будемъ располагать окна и двери такъ, чтобы 
отверст!я находились надъ отверстями, а массы надъь мас- 
сами: именно поэтому окна и двери всБхъ этажей распо- 
лагаются на общихьъ вертикальныхь осяхъ. 

Для лучшаго распространешя свфта по внутренности 
строен, дБлаютъ боковыя плоскости окна ав, чер. 184т 

(текстъ) откосомъ (съ разсвтомъ}, т. е. такь, чтобы 

ширина оконнаго просвзта внутри комнатъ была больше 
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чёмъ съ наружной строны стзнь. Окна дфлаютъ также 
съ перпендикулярными боковыми плоскостями ав. — Въ вы- 
сокопомфщаемыхъ оконныхь отверстяхъ нижняя грань (по- 
доконникъ) также имфетъ видъ откоса: напротивъ того, по- 
доконники низкихъ оконъ всегда горизонтальны, для того 
чтобы на нихъ можно было ставить разныя вещи. 

е) Назван частей отверстёй. Подоконникомъ », чер. 
1842 и 1843 (тексть), называется верхнее покрыше стЬнки 
%; часть этого покрыт!я, обращенная во внутренность комнатъ, 

Чер. 1841. 

Чер. 1842. Чер. 1844. 

есть внутренн, а часть обращенная наружу — наружный 
подокониикъ. й 

Притолками называють части стфны ши, выступающя 
въ вид Фальца, кь которымъ прислоняются рамы и окон- 
ные переплеты, чер. 1844 (текстъ). 

Откосами — оконными называются плоскости а, аб, чер. 

Т84Т (текстъ). 
Если притолки и откосы выдфланы изъ одного куска 

камня или дерева, то куски эти носять назваше косяковъ. 
Верхняя часть отверст!я, при обдфлк его деревомъ, на- 

зывается перекладиною; при устройствё ея изъ кирпичей 

или камней, расположенных въ видф прямой арки — пере- 

мычкою; при покрыт!и отверст!я цфльнымъ камнемъ — архи- 



травомъ или перекладиною; и, накопецъ, когда верхъ отвер- 
стя сдьланъ по кривой — оконною аркою. 

Стнка К, чер. 1842 и 1844 (текстъ), между подоконни- 

комт и поломъ называется подоконною стфнкою или подо- 

коньемъ; выемка 606 — чер. 1845 (текстъ) окоиною амбра- 

зурою; цёлое оконное отверсте — оконпымт, просвЪтомъ; 
стфна между двумя отверстями-—простнкомъ; часть стьны, 
заключенная между ея угломъ и окномъ — угловымъ про- 

стЪнкомъ, 

Карнизы, хронтоны и друмя увфпчаня окопныхъ отвер- 

стй, извьстны подъ общимь назвашемъ — сандриковъ. 

Обдъьлка оконныхь отверстий. Тесовый камень большихъ 

“Ар. 2846, 

Чер. 1847. 
Чер. т8уу. 

измфрешй употребляется на обдфлку оконнаго отверстя 
слфлующимъ образомъ. Подоконникъ „1, чер. 1846 (текстъ) 

закрываеть верхиюю грань подоконной стВнки и, вмфсть 
съ тьмъ, служить основашемъ, на которое опираются камни 
ВВ, ограничивающие отверсте съ боковъ. Чтобы вода па- 
дающая на подоконникъ не портила стЬны, внизу его ле- 
жащей, онъ должень имЪть свЪсь а чер, 1847 (текстъ) п 
нижнюю свфиивающуюся его часть, обдфланную такт, как 
показано па чер. 1847 (текстъ). Равпымъ образомъ верхняя 
часть подоконника должна имЪфть скатт, наружу для того, 

чтобы ие застаивалась вода, стекающая съ окопнаго перс- 



плета. Подоконникь имфеть обывновенио длину, достаточ- 
ную для закрыты всего подоколья и притомъ такую, чтобы 
концы его подходили подъ вертикальные косяки В В, чер. 
1846 (текстъ). На подоконник, для принятя основан ко- 
сяковъ, оставляются куски, ограниченные сверху горизон- 
тальною плоскостью сё, чер. 1847 (текст®). Куски эти со- 
ставляютъ продолжеше косяковъ. Такъ какъ концы подо- 
конника будуть сильно нажаты, а средняя часть его не 
подвержена вовсе дЬйствио тяжести, то оть иеравном$р- 
иаго давлешя, онъ можеть легко переломиться и для пре- 
дупреждешя этого, подъ среднею частью подоконниковъ 
оставляють горизонтальную щель или пролетъ, заполняе- 
мый уже въ то время, когда строеше получить окончатель- 
ную осадку. Камни В Л, чер. 1846 (тексть), такой же ши- 
рины какъ косяки и нёсколько большей высоты, чВмъ про- 
че камни того же горизоитальнаго ряда, будучи положены 
подъ концы подоконника, образуютъ требуемый пролетъ. 
Ширина подоконника равна толщииф подоконной стЪики, 
съ прибавлешемъ двухъ или трехъ вершковъ на наружный 
свфсъ; иногда дфлають у подоконника внутреннй неболь- 
шой свфсъ зи, чер. 1847 (текстъ). 

Косяки В В, чер. 1846 (текстъ), должны имёть Фальцы 
для укръплешя въ нихъ оконныхь переплетовъ. Фальць 
этоть дфлается съ внутренней стороны, дабы оконные пере- 
плеты могли открываться во внутрь. 

Горизонтальное сфчеше косяковъ показано на чер. 1844 
(текстъ). Изь этого чертежа видно, что когда стфна не 
толста, то косякъ идеть во всю ширину стфны (М); а когда 
стВна очень толста (№), тогда косякъ занимаеть только часть 
ея. Лицевыя грани косяковъ а а, выдаюцияся впередъ, со- 
ставляютъ рамку оконнаго отверстйя и называются налични- 
ками. На чер. 1846 (текстъ) показанъ, съ одной стороны — 

косякъ монолитный, а съ другой— составленный изъ нЪсколь- 

кихъ рядовъ камней, которые перевязаны съ’ стЬною. 
Оконная перекладина можетъ быть сдфлана монолитная, 

въ видф перемычки и, наконецъ, въ вид арки. При употреб- 

лени монолитной перекладины, надобно разсматривать ее какъ 

обдьлку оконнаго отверстя, но не какъ покрыт!е его, под- 

ы 32 
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держивающее весь грузъ стфны, которая находится выше 
отверстия. Поэтому перекладина С, чер. 1848 (текстъ), иметь 

толщину, равную разстоянйо между наружною плоскостью 
стВны и оконнымъ переплетомъ: остальная часть стВны по- 
крывается перемычкою В. Надъ перекладиною, въ стфнЪ, 
устраиваютъ разгрузную арку 2. Кром того, если отверсте 
велико, то полезно сдфлать еще общую разгрузную арку 2. 

Когда перекладина состоить изъ перемычки, тогда ее дф- 
лаютъ по общимъ правиламъ построен! этого рода, съ Тою 
только разностью, что на внутренней ея поверхности (т. е. 
обращенной внизъ) долженъ быть вытесанъ хальць или при- 
толокъ, для принят!я оконнаго переплета, чер. 1849 (текстъ). 

Чер. 1849. г 

Чер. 180. 

Зер. 1848 ° 

Если перекладина состоитъ изъ арки, то, подобнымъ обра- 
зомъ, на внутренней поверхности долженъ быть вытесапь 
<Фальць. Кром того, если окно надобно сдфлать съ наклой- 
ными откосами (съ разсвётомъ), то часть внутренней поверх- 
ности арки принимаетъь Форму конической поверхности. 

Въ сверныхъ климатахъ, гдь окна должны быть плотно 
запираемы, необходимо вдФлывать въ ‘отверстя деревянныя 
рамы, о которыхъ будеть говорено ниже. 

При выходь кирпичныхь стёнъ, оконныя отверст!я обдф- 
лываются также кирпичемъ. Подоконникъ покрывастся сна- 
ружи каменною плитою или металлическимъ листомъ, Впутреп- 
нй подоконникь длають изъ дерева, или изъ каменных 
плить. Обдьлка боковъ отверстй не представляеть ничего 
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особеннаго. Ширина притолковъ ху, чер. 1850 (текстъ), дЪ- 
лается обыкновенно въ полъ-кирпича, а при очень толстых 
стфнаху-—въ 1 кирпичь. Перемычки выводять двумя спосо-° 
бами: Г) при очень отлогихъ откосахь отверсия и притша- 
тельной кладкЪ, пяты перемычекь располагаются уступами, 
какъ показано въ персиективВ на чер. 1850 (текстъ). Грани 
А, В, Си Г непараллельны между собою, потому что, по 
длинф перемычки, число кирпичей будетъ увеличиваться, отъ 
наружной стороны стфны къ внутренней; 2) можно избъгнуть 
сложности этой кладки, продолживь грань 4 черезь всю 
ширину стфны. Тогда, на наружной сторон стЪны, пере- 
мычка выйдетъ длишт6е ширины оконнаго просвфта. Этотъ 
способъ чаще употребляется, по его избфгаютъ въ томъ 
случаЪ, когда стны снаружи пе предполагается штукату- 

Черт Чер. 182. Чер. 1353. 

рить, потому что на Фасадь строешя будутъ видны пере- 
мычки большей длины, чёмъ покрываемыя отверстия. Надобно 

также употреблять первый способъ тогда, когда простВики 
очень узки съ внутренней стороны стфиъ. 

$ 166. а) Оконных рамы (колоды) дьлаются въ каменныхь 

и кирпичныхь стфнахъ, для удобнаго навфшиваня оконныхъ 

переплетовъ, и для того, чтобы переплеты эти, примыкая 

плотно кь рамамъ, ие пропускали наружиаго холоднаго воз- 

духа во внутрь строенй. За исключешемъ нЪкоторыхъ мону* 

ментальныхъ Фхабричныхъ, желфзиодорожныхъ и проч. зданий, 

въ которыхъ рамы эти металлическя, ихъ дфлають деревян- 

ныя изъ дубоваго или сосноваго лёса. Рама связывается 

шипами, обыкновенно изъ 4-хъ вершковыхь брусковъ, чер. 

1851 (текстъ). Рамы оконъ, ограниченныхь сверху аркою, 
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склеиваются изъ выпиленныхь кусковъ досокъ или косяковъ, 
чер. 1852 (текстъ). Внутренняя поверхность рамы должна 
быть приготовлена для принятия оконныхъ переплетовъ. На- 
ружный оконный переплетъ, называемый лЬтнимъ, можеть 
отворяться или внутрь комнатъ, или наружу. Первый спо- 
собъ лучше, потому что отпертыя оконныя половинки не 
подвержены дФИиствио вЪтра и ложди. Такъь обыкновенно 
устраиваются оконные затворы въ каменныхь строеняхъ. 
Но въ деревянныхь стБнахъ неудобно открывать оконныя 
половины внутрь, потому что они будутъ много выходить 
изъ-за тонкихь стёнъ. Въ рамахъ, назначенныхь для камен- 
ныхь строенй, выдфлывается Фальць или гребень а, чер. 
1853 (текстъ), для помфщешя лЬтняго переплета, а для 
укрЪилешя зимняго переплета вынимается четверть 4. Рама 
совершенно приготовленная, осмоленная и обитая войлокомъ, 
закладывается въ стфну, или во время производства кирпич- 
ной кладки, или впослЬдстви, при чистой отдфлкВ строеня. 
Въ первомъ случа$ рамы называются закладныя, а во второмъ 
прислонныя, потому что онф прислоняются изнутри, въ 
оставленную въ стфнЪ каменную притолоку. 

Закладныя рамы, вывфренныя и поставленныя на мЬсто 
по отвфсу, укрЬпляются подпорками и задфлываются кир- 
пичною кладкою, по мёрЪ возведешя простВиковъ. Неудоб- 
ство закладныхъ рамъ состоитъ въ томъ, что, во пёрвыхъ, 
онф повреждаются при производств работъ, не смотря на 
принимаемыя предосторожности, во вторыхъ, перемфна ихъ 

затруднительна. И дЪйствительно, закладную раму ие иначе 
можно вынуть изъ стБны, какъ обтесавъ внутренше откосы 
окна; или выломавъ наружную притолоку, при чемъ повреж- 

дается и перемычка. Для устранемя этихъ неудобствъ, во 

время кладки стЬнъ оставляють отверспя для оконъ съ 

выдфланною притолокогю с, чер. 1853 (текстъ). Потомъ при- 

слоняютъ къ ней раму, обернутую войлокомъ; укрфпляють 

ее иа мстБ желфзными закрфпами, законопачиваютъ плотно 

щели и, наконець, щель эту закрывають съ внутренней сто- 

роны галтелью +. Но въ томъ случаЪ, если нужно сдфлать 

впутреня щеки окна откосомъ, то устраиваютъ его изъ кир- 

пича, прикрзпленнаго плашмя посредствомъ желЪзныхъ гвоз- 
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дей. Употребляя закладныя рамы, надобно, прежде озитука- 

турки стЪнъ, законопатнть всЪ щели, которыя могутъ оста- 

ваться между стБною и рамою. 

Верхняя часть подоконной стЬики, обрашенная во внут- 

ренность строешя, покрывается подоконникомъ для того, 

чтобы открытая стёнка не повреждалась отъ сырости, сте- 

кающей съ оконъ и отъ предметовъ, помфщаемыхъ на окнахъ, 

и, вмъств съ тмъ, для того, чтобы дать ей болфе опрятный 
и красивый видЪ. Этому назпаченно лучше всего удовлетво- 

ряютъ каменные подоконники, дБлаемые, обыкновенно, изъ 

мрамора или изъ известковаго плитняка. Въ обыкновениыхь 

Чер. т8уу. 

строешяхъ подоконники дфлаютъ изъ дерева, составляя для 
этого щитъ изъ 22 дюймовыхъ досокъ, соединенныхъ шпон- 
ками; онъ кладется иа гипсовой подливкВ съ подкладкою 
войлока. Деревянный подоконникъ соединяютъ съ рамою 

посредствомъ шпунта е, чер. 1854 (текстъ). Въ заводскихъ 

строешяхъ, для большей прочности дфлаютъ подоконники 
чугунные. Изъ какого-бы матерала не были сдфлаиы подо- 
конники, концы ихъ впускаются въ откосы окна, а переднюю 
ихъ грань дфлають свфсомъ, съ вынутымъ внизу желобкомъ. 
Это необходимо для того, чтобы вода, собираюшаяся на 

подоконникВ оть потЬШя оконъ, не портила подоконной 

стфики. 
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Оконныя отверстя въ деревянныхь стЬнахъ обдфлы- 

ваются слфдующимъ образомъ, чер. 1855 (текстъ). На ниж- 
нюю часть отверст!я кладутъ подушку а, съ выдолбленными 
въ ней гнфздами, въ которыя входять шипы у, а въ шпунты 
входять концы стВниыхъ бревенъ, обдфланныхь шипами. 
Верхше концы стоекъ распираются перекладиною с, наса- 
женною сверху на шипы, которые нарублены на стойкахъ. 

Проемъ, оставляемый въ стёнВ для окна, долженъ быть 
нЪсколько выше окна, для того, чтобы было возможно на- 
садить верхнюю перекладину на шипы и для того еще, чтобы 
оставался запасъ Я, на осадку стЬнъ. Запасъ для осадки 

долженъ составлять около !/з высоты проема. Запасы эти 
(пролеты) задфлываются по прекращени осадки. Въ этомъ 
случаЪ, если щели, образовавиияся между вфнцами, пока- 
жуть, что осадка задержалась косяками, то задфлку выни- 
мають и, по прошестви н8котораго времени, вновь встав- 
ляютъ другую задфлку меньшей высоты. Цели между стф- 
ною и оконною обдфлкою плотно законопачиваются. Ши- 
рина оконной рамы должна быть такова, чтобы она зани- 
мала всю толщину стны. Поэтому, если стфна необши- 
вается досками, то косяки имЪютъ ширину, равную толщинв 
ствнныхь бревенъ, чер. 1856 (текстъ). 

Но если стьна будетъ обшита, то косяки выходять въ 
одну плоскость съ лицевою плоскостью обшивки, чер. 1857 
(текстъ). 

` Для приня\я концовъ обливочныхь досокь, въ косякахъ 
вынимается четверть. 

Косяки такой ширины всего удобнфе вытесывать изъ 

толстаго бревна, распиленнаго по длин на дв части, Внут- 

ренняя грань окошюй рамы имфеть: четверть в, для принят!я 

лЬтнихь оконныхь переплетовъ, открываемыхь наружу; 

внутреннюю четверть с, для помфщешя зимняго переплета, 

и, наконець, откосы а, чер. 1857 (текстъ). 

На чер. 1858 (тексть) показана задЪлка закладной рамы 

въ каменной стЬнЪ. | 

Ъ) Оконные переплеты (оковчины). Оконное отверсте, 

обдьланное рамою, должно быть удобно закрываемо и от- 

крываемо; для этого дфлается деревянная, а въ монумен- 
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тальныхь здашяхь — металлическая обвязка, въ которую 
укрфпляють стекла. 

Для укрЬпленшя въ обвязкЬ стеколь малыхь измфренй, 
надобно подраздБлить иа части площадь, обнятую обвязкою: 
раздфлки эти называются горбылями. 

Переплеты бываютьъ вообще двойные: одни изъ нихъ— 
наружные называются лфтними; друме — внутренне назы- 
ваются зимними. Чфмъ толще и неподвижнЪе слой воздуха, 
заключенный между двумя переплетами, тьмъ лучше онъ 

будетъ сохранять тепло. Въ обыкновенныхь жилыхъ стро- 
ешяхъ, переплеты устраиваются слфдующимьъ образомъ, 
Льтне переплеты дьлають створные, т. е. состоящее изъ 

И? Пер. 1860 2857 и 1858. Чер. 1859. р. 1860. 

двухь половинокъ д, чер. 1860 (текстъ). Въ высокихь окиахъ 
незачьмъ дьлать створы во всю высоту окна; верхняя часть 
его закрывается храмугою или неподвижною обвязкою 1. 
Въ низкихъ окиахъ храмугь дфлать не слфдуеть и, вообще, 

надо принять за правило, что храмуга должна быть пом- 
щена на разстояни выше человфческаго роста оть пола 
комнаты. Фрамуги, помфщенныя ниже, препятствують во- 
зобновленио воздуха въ комнатахь въ лЬтнее время. Иногда 

для удержавя фрамуги, особенно въ широкихъ окнахъ, вдЪ- 
лывается въ закладную раму поперечина я, чер. 1854 (текстъ), 

называемая импостомъ. Дабы дождевая вода, текущая по 
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стекламъ, не могла попадать въ щели, находящ1яся подь 
Фрамугою и между ннзомъ переплета и закладною рамою, 
надобно щели эти прикрывать такь называемыми отливами 
® &, чер. 1854. (текстъ), съ вынутыми въ нижней ихъ грани 
желобками. 

Зимне переплеты дЪлаются обыкновенно или глуже, въ 
видЪ одного щита, приставляемаго зимою къ четверти, ко- 
торая приготовлена въ рамЪ или створные. Гели между 
рамою и зиминмъ переплетомъ замазывается плотно стеколь- 
ною замазкою. Для освфжешя зимою воздуха въ комнатахъ 
служатъь хорточки, Дабы хорточки лфтняго переплета могли 
быть отпираемы во внутрь комнатъ, сквозь зимнй пере- 
плетъ, надобно, чтобы размфры Форточки лЬтняго пере- 
плета были меньше размфровъ хорточки, помфщенной въ зим- 
немъ переплетЪ. Форточки должны быть помфщены какь 
можно выше’ для того, чтобы внутрен испорченный и 
разогрьтый воздухъ могь чрезъ нихъ выходить и, кромЪ 
того, чтобы входямий наружный воздухъ не залегалъ въ ком- 
натв у пола, не перемфшавшись съ теплымъ воздухомъ. 
Форточекь не помфщаютъ у самаго верха оконъ потому 
только, что ихъ тамъ не такъ удобно открывать и закры- 
вать. Форточки дБлаются или вращающияся на вертикальной 
оси, т, е. отпирающяся также, какъ и оконныя створы, или 
откидныя. Откндныя Форточки лучше, потому что входящй 
воздухъ направляется вверхъ комнатъ, смфшивается тамъ съ 
теплымъ воздухомъ комнаты и потомъ уже опускается внизъ. 
Вмьсто Форточекъ ‘иногда въ переплеты вставляютъ тру- 
бочки, закрываемыя пробками. Трубки эти, по причин ма- 

лаго ихъ маметра, приносять мало пользы, или должны 

долго оставаться открытыми, а это причиняеть больше 
вреда людямъ, находящимся вт комнатахъ, чмъ кратковре- 
менное открыте хорточекъ. 

Па переплеты употребляютъ дубовыя, ясневыя, или чаще 

всего, сосновыя доски. Для оконъ обыкповенныхь размф- 

ровъ льтше переплеты дфлаются ‘изъ 2'/» дюймовыхь до- 

сокъ, зимше изъ 12 ‚дюймов. Окна большихъь размфровъ 

должны имфть и переплеты толще. Ширина обвязки р, чер. 

1859 (текстъ), составляеть около Ию ширины оконныхъ 
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створовъ. Горбыли имфють такую-толщину какъ и обвязки; 
высота ихъ около 1/2 ихъ длины. Въ горбыляхь и обвяз- 

кахъ вынимаются четверти, въ которыя вставляють стекла. 
Стекла укрфпляются въ переплет шпильками изъ прово- 
локи, и замазываются масляною замаскою. Оковка створовъ 
состоить изъ петель, задвижекъ и наугольниковъ. 

Въ нЬкоторыхъ мфстахъ устраивають, вмсто створча- 
тыхъ, подъемные переплеты, чер. 1859 (текстъ). Въ окон- 

ной рамЪ находятся два паза а а, въ которыхъ могутъ дви- 
гаться оконные переплеты: высота ихъ равна половинЪ вы- 
соты оконнаго просвфта. Въ подобныхъ тщательно устроен- 
ныхь переплетахъ, отвфсы, укрфпленные на веревкахъ и 

Уер. 1861. 

Чер. 1863. 

скрытые вВЪ толщинв рамы, позволяютъ очень удобно под- 

нимать или опускать каждую изъ половинокъ-—по желанйо, 
подъемные переплеты не требуютъ такой сложной оковки, 

какъ створчатыя. 
Оконныя полукруглыя отверстя имоть переплеты, рас- 

положенные такь, какъ показано на чер. т86т (токстъ), или 

другимъ образомъ (4 В.) Первый способъ годится для та- 
кихъ оконъ,, которыя не должны быть отпираемы; второе 

расположеше употребляютъ въ жилыхь строешяхъ. Окон- 
ное отверсте подраздфляется каменными столбами иа три 
части: два боковыя отверстия задълываются на глухо, а въ 
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среднемъ устраивается створчатый переплет. ВмЪсто ка- 
менныхь столбовъ употребляють иногда деревянныя стойки, 
вдланныя шипами въ оконную раму. 

Подъ именемъ жалузи извЪстны закрытя оконъ, сдБлан- 

ныя изъ тонкихъ досчечекъ и весьма употребительные въ 

жаркихь странахъ. Защищая внутренность комнать отъ сол- 
нечныхь лучей, они не препятствуютъ возобновлению воз- 
духа. Примбръ ихъ устройства показанъ на чер. 1862—1863 

(тексть). 
Для закрываня оконныхъ отверст, находящихся въ ниж- 

нихъ этажахъ строенй, навфшиваются снаружи оконъ став- 

ни. Они бывають щитовые и хиленчатые. Въ этажахъ, ко- 
торыхъ окна расположены высоко надъ поверхностью земли, 
устаиваютъ ставни внутренне. 

$ 167. Метазличесв]я овонныя рамы и переплеты. Деревянные 
переплеты имфюотъ важные недостатки: дерево, подвержен- 
ное сырости, сгниваетъ, во время пожаровъ способствуеть 
распространенио огня; вслёдствые значительныхь размфровъ 
‚обвязокъ и горбылей деревянные переплеты занимаютъ отъ 
Уз до № просвфта оконъ; при усыхаши и малфйшей нетща- 
тельности въ работв получается неплотное соединеше ство- 
ровъ переплетовь съ оконными рамами и между собою. Въ 
тьхь случаяхь, когда поименованные недостатки не могутъ 
бъйь допущены, деревянные переплеты замфняютъ металли- 
ческими изъ прокатнаго желфза или изъ чугуна. 

Основашя устройства металлическихь переплетовъ ть 
же, какъ это было объяснено для деревянныхъ: металличе- 
сме переплеты также состоять изъ обвязокь и горбыль- 
ковъ, только размфры этихъ частей значительно меньше 
деревянныхъ, 

Вь отдёлЬ стеклянныхь крышъ подробно указаны: хорма 
горбылей и обвязокъ металлическихь переплетовъ, способъ 
соединешя ихъ между собою со стекломъ и проч. 

При чугунныхь переплетахъ горбыльки и обвязки, отли- 
тые вмфстВ составляютъ одно цфлое; но болыше переплеты 
удобнфе составлять изъ ньсколькихь звеньевъ, которые мб- 
гуть быть безь затруднешя соединены между собою при 
установкВ ихъ въ оконномъ проем$. 



Способность чугуна отливкою принимать самыя сложныя 
Формы, весьма удобна. для выдфлки переплетовъ. Обвязка 
имфеть изогнутую Форму и прикрёпляется прямо къ кладкВ 
безъ оконной рамы. 

Вообще при окнахъ незначительныхь размфровъ, при 
окнахъ съ глухими переплетами и наконець, при окнахъ, 
въ которыхъ требуется изящный или богатый рисунокъ пе- 
реплета, слфдуеть отдавать преимущество чугуннымъ пе- 
реплетамъ передъ желфзными. 

Для укрёпленя желЬзныхь переплетовъ, оконныя рамы 
дЬлаются также изъ желвза. 

Въ окнахъ незначительной величины, рамы состоятъ изъ 
одной обвязки; въ большихь окнахъ он имфютъ, также 

какъ и деревянныя, внутрення части, которыя составляютъ 
родъ переплета и. служатъ какъ для укрёплешя обвязокъ, 
такъ и для подраздфлевшя просвёта окна на части, соотвЪ- 
Язующя размфрамъ переплетовъ. 

Въ желфзныхъ переплетахь и рамахъ употреблеше кри- 
выхъ частей не представляетъь неудобствъ и потому, если 
они могутъ сообщить рам красивый видъ, то ихъ слфдуетъ 
помфщать, не опасаясь этимъ увеличить стоимость работъ. 

Въ металлическую оконную раму вставляется небольшая 
рамка (обвязка), посредствомв которой упрощается связь 
переплета съ рамою, назначене ея тоже, что и назначеше 
обвязокь въ деревянныхь рамахъ. Рама и обвязки предва- 
рительно соединяются винтами. ь 

Когда къ приготовленной по шаблону рам прикрфп- 
дены обвязки и переплеты, къ рамф придВлывають бол- 
тами нфсколько закрёпъ съ развфтвленными концами. Посл 

этого раму устанавливають на мЬстЬ и противъ закрфпь въ 

каменной кладкЪ выбиваютъ гнфзда, въ которыхъ распола- 

гають вфтви закрфпъ. Затёмъ гнфзда заливаютъ цементомъ, 

который прочно соединяется съ кладкой стВны. 

На чер. 1764—1769 (атласъ) представлены: общий видъ 

и детали частей металлическихь оконныхъ рамъ.и перепле- 

товъ. . * 

На чер. 770 — 11719 (атласъ} показаны устройство и 

укрёплеше въ стВиахь желзныхь оконныхь рёшетокъ. 
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$ 168. Пропорши и украшевн сновныхь отвероМй. а) Окна, 

покрытыя прямыми перемычками. Отношевше высоты от- 
верст къ ширинВ ихъ имфеть большое вляне на сообще- 

н!е зданио желаемаго выражешя. До нФкотораго предфла, 

ч$мь выше окно, тфмъ оно иметь видъ боле легюй и 

красивый. Обыкновенная высота оконъ-— въ 11/? и 2 квадрата, 

то есть, другими словами, высота ихъ въ полтора или два 

раза больше ширины. ДФлають также окна въ Пу, 21, 26 

квадрата и р5дко болЪе. Въ полуэтажахъ (антресоляхъ, мезо- 
нинахъ) употребляютъ окна въ 1 квадратъ; предпочтительнфе 
длать ихъ въ ГПА квадрата. Въ цоколяхь дьлаются попе- 

т 
Чер. 1864. Чер 2806. — Чар. 1667. 

речныя окна, т. е. въ \\ и 3/1 квадрата и почти всегда без, 
‘украшений. 

Оконныя отверстя, сдфланныя на гладкой стЪнБ и не 

имфющя по краямъ никакой рамки, представляютъ бЪдный 

видъ. По этой причин обыкновенно окаймляють ихъ гаим- 
сами, покрываютъ карнизами или обдфлывають пилястрами, 

Выше замфчено было, что отверстй, сдфлаппыя въ стф- 

нахъ, выведенныхь изъ мелкаго матер!ала, обдълываются 
иногда камнями большихъ измфренй и высшаго качества. 

Обдфлки эти дали начало наличникамъ, употребляемымъ 
нынЪ большею частью единственно для украшешя оконъ, а 
не для какой нибудь полезной пли. 
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Наличипкт, имфюрий но всему своему протяженно оди- 

наковый прохиль и окружающий отверсте въ видБ рамки, 
чер. 1864—1865 (текстъ), употреблястся для малыхь оконъ 
и въ полуэтажахъ. Но окна значительныхт, измфренй огра- 
ничиваются спизу подоконникомъ или подокониою плитою а, 
чер. 1866—1867 {текстъ). Подоконная плита имъетъ высоту 
равную иль немпого меныпую ширины наличника, но опа 
пыступаетт впередь болыте, чЪмЪ наличники. Плита эта 
состоитт, обыкповенно, изъ пояса, ограничениаго какимъ- 
иибудь молкимт обломомтъ. Еслп окна расположены часто, 
то подоконныя илиты всфбхъ оконть одпого этажа соеди- 

Шер. 1868, 

пяются въ одинъ попрерывный подоконный поясоктъ, чер. 
1868 — 1800 (текстъ). Иногда подоконныя плиты, особенно 
вт, первых, этажахъ, непосредственно опирающихся на цо- 
коляхъ, поддерживаются консолями, чер. 1870 (текст+,). Бо- 
ковыя грани консолей должны составлять как бы продол- 
жене наличниковъ окна; но въ случаф окопъ’безъ палич- 
пиковъ, вибшнйя боковыя грани консолей идуть въ отвЪсъ 
съ боками оконнаго отверстия. 

Иногда часть стёиы, заключенная между пояскомъ, отдЪ- 

ляющимъ этажъ оть этажа, и подоконнымь пояскомъ, по- 

дается немного впередъ, чер. 1869 (текстъ), ‘или назадъ, чер. 

1871 (тскстъ). и соединяется съ отдфлкою окна: это какт-бы 
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увеличиваетъ высоту окна. Иногда-же, особенно въ южныхъ 
странахъ, эта часть стВны замбняется балюстрадомъ или 
рышеткою, и въ подобномъ случа происходять такъ назы- 
ваемыя балконныя окна. 

Ширина наличниковъ оконныхь составляеть 1, 5 и № 
ширины просвфта, Боковыя части наличниковъ должны быть 
отвфсны и ихъ обыкновенно теперь такъ дфлаютъ, но древ- 
зе давали имъ небольшое наклонеше къ просвфту, чер. 
1866 (тексту). Перекладина имфетъ видъ прямой горизонталь- 

Чер. 7869. 

ной ливи. Ушки ли, чер. 1866 и 1865 (текстъ), означающе 
концы перекладинъ, введены въ употреблеше древними. Ца- 
личники состоять, подобно архитравамъ, изъ небольшого 
гзимса и одного или нфсколькихъ поясковъ; ширина гзимса 
составляетъ отъ 5 до Уз ширины наличника. Примфры про- 
Филей наличниковъ показаны на чер. 1872 (текстъ,). 

Притолки, ‘только при значительной ихъ ширинф и въ 
богато украшенныхъ строеняхъ, обдфлываются впадинами и 

орнаментами, наполняющими эти впадины. Напротивъ того, 
въ случа украшен!я оконъ обожженнок» глиною, самый про- 
стой способъ ‘обдьлки ихъ состоитъ въ томъ, что оконное 
отверсте обкладывается приготовленными изъ этого мате- 



рИала плитами. Они представять на хасадф строешя узкую 
каемку, заступающую мфсто наличника. 

Сверху перекладины для украшешя помфщаются часто 
неболыше вЪичаюнце гзимсы, чер. 1873 (текстъ}: высота ихъ 
меньше ширины наличника. Падъ оконными и дверными от- 
верст!ями, для возможной защиты нхъ отъ дйствя дождевой 

воды, помфщаются часто пастояще карнизы, состояшще изъ 

чер. 287. 

Чер. 1872. 

слезииковъ и поддерживающихь .и вЪнчающихь ГЗИМСОвВЪ, 

чер. 1867 (текстъ). Высота карнизовъ этихъ равна или нЪ- 
сколько больше ширины наличниковъ. Лабы дать оконному 

украшеийд, боле высоты, между наличникомъ и карнизомъ 
помфщается гладкй поясъ, т. е. Фризъ, чер. 1873 и 1869 

(текстъ), котораго высота также равна щиринЪ наличника; 
его украшаютъ иногда орнаментами. Оконечности слезника 

могуть быть поддержаны консолями, чер. 1870 и 1874 (текстъ). 
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Ширина ихъ составляетъ около /з ширины наличника; свфсъ 
равенъ около \/з ихъ высоты. Пояски хх, чер. 1870 (текстъ), 
илдуние отъ консолей внизъ, называются контръ-налични- 
ками. На чер. 1874 (текстъ) показант, примфръ консоля въ 
большомт, вид. 

Дабы еще боле выказать окна и заполнить мфста между 
верхами оконъ и слфдующимъ этажемъ, иногда надъ каж- 
дымъ оконнымъ карнизомъ дфлается небольшой хронтонъ; 
чер. 1869 (текстъ). Мо хроитоны составляють увЪичаше, бо- 
лфе приличное дверямъ, нежели окнамъ; во первыхъ, по- 
тому что Фронтонъ изображаетъ двускатую крышу, состав- 
ляющую какъ-бы зонтъ, а такое покрыте отверсия свой- 
ственно только наружнымъ дверямъ; во вторыхъ, рядъ мел- 
кихъ Фроитоновъ, идущихь надъ окнами, составляетъ ло- 
маную линио въ вид зигзаговъ, не гармонирующую съ 
прочими горизонтальными линями Фасадовъ строений. Луч-, 
ковые хронтоны свойственны здашямъ итаманскаго и Фран- 
цузскаго стилей. 

Въ верхнемъ этажф, находящемся непосредственно подъ 
главиымъ карнизомъ, не слфдуетъь покрывать. оконъ карни- 
зами и, тЬмъ боле, оронтонами. 

Внутреннйя двери украшаются наличниками и могутъ таюже 
имфть в.нчаюшие карнизы, но безъ слезниковъ, и, особенно, 

безъ хронтоновъ. 
Строители послфднихь временъ римскаго стиля, и, осо- 

бенно, итамансме архитектора, не довольствуясь описан- 
ными средствами украшешя оконъ, окружали ихъ пиляст- 
рами, полуколоннами, цБльными колоннами и картатидами, 
помфщали иа нихъ полный аптаблементьъ, а на немъ часто 
еще оронтонъ, чер. 1869 и 1875 (текстъ). КромЪ того, самое 

отверсте окружалось еще иаличникомъ. Строго судя, двЪ 
рамки здфсь излишни, и поэтому гораздо предпочтительнье 
употребляемый иынЪ способт, украшешя оконъ одними пи- 

лястрами, безъ наличниковъ, чер. 186$ (текстъ)., 

Окна покрытия арками (или сводчатыя) дфлаются въ Г!/, 

2 и 21: квадрата, а въ церквахъ и башняхь въ З и боле. 

СлЬдуетъ покрывать арками только просвфты большихъ раз- 

мБровъ, которые не могутъ быть безъ затрудненя покрыты 



прямыми неремычками. Но для придашя особеилаго выражс- 
шя здапно, илн для сохранешя едниства съ другими покры- 

ями, которыя имфютъ форму арокъ, часто дають тамя-же 
Формы п пебольшимт, отверсиямъ. Полукруглыя окна, чер. 
7361 (текстъ), т. е. тая, у которыхъ просвфтъ имфетъ Форму 

полукруга, употребляются тамъ, гдЬ ие нужио много свфта, 

Чер. 1855. р. 1876. 

о ь- 
=. 

Чер, 1878. 

а также подъ сводами (въ шековыхь стфиахт). Въ носльд- 
пемъ случаЪ измфрешя ихъ обыкновенно большя, въ одну, 

двф или болъе сажень; полукруглыя окна обыкновенныхъ 

размфровъ употребляются въ Фронтонахъ, мезоиинахЪ, аитре- 

соляхъ, коиюшияхъ И т. п. Круглыя окна большихь измЪре- 

ый, подраздфлениыя на части каменными узорчатыми пере- 

33 
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плетами, употреблялись очень часто, въ средше в$ка, на 
главныхъ Фасадахъ готическихъ церквей. Окна эти извфстны 
подъ назвашемъ розъ, чер. 1713 (атласъ). Они теперь почти 
совсфмъ не употребляются. 

Украшешя сводчатыхъ оконъ могуть состоять: 
1) изъ наличниковъ, окружающихъ просвфтъ въ вид рамки, 

чер. 1876 и 1877 {текстъ), или опирающихся на подоконникъ. 

Пропорщи наличниковъ и подоконниковь такя-же, как и 
зъ окнахъ, покрытыхъ перемычками; 

2) изъ камней, т. е. квадръ, окружающихъ оконные про- 
свЪты, чер. 1878 (текстъ); 

3) иногда окна обдфлываются на подо@е аркадъ, т. е: 

=== 
Чер. 1879. Чер. 1880. Чер. 1881. 

окружаются сверху наличниками, опирающимися на подплеч- 

ники, чер. 1879 (текстъ). Подплечники бываютъ отдфльные, 

или идутъ отъ одного окна къ другому, въ видБ пояска. 

Наличники могутъ опираться на пилястры; прим5рт этого 

расположешя показанъ на чер. 1879 (тексть); 
4) полукруглое окно можеть быть покрыто сверху изо- 

гпутымъ карнизомъ, опирающимся концами на кронштейны, 
чер. 1880 (текстъ); 

5) окна одного этажа, покрытыя полукругами и помЪщеп- 

ныя между рядами прямоугольныхъ оконъ смежныхъ этажей, 

нарушаютт, единство выражешя хасада зданя. Неудобство 



это отклоняется отчасти тЬмъ, что наружная обдфлка свод- 
чатыхъ оконь приводить ихъ къ прямоугольнымь хормамъ. 
Окпа, украшсиныя такимъ образомьъ, представлены на чер. 
1808 и 1881 (тексть). Просвёть окруженъ изогнутымъ иа- 
личникомъ; по сторонамт, его проведены прямые контръ-на- 
личники, съ которыми сопрягается горизонтальный карнизъ. 
Треугольные промежутки межлу наличниками и коптръ-па- 

чер. 1882. Чер. 188}. 

личпиками заполняются орнаментами. Окпа эти извЪстны подъ 
иазвашемъ брамаитовыхъ. 

Сложныл окна. Иногда, для лучшаго освЪщеия внутрен- 

ности зданя, или по какимъ либо другимъ причинамъ, дают 
оконнымт отверспямь такую величину, что невозможно 
оставить ихь безъ раздьлеия иа части. Это можетъ проис- 
ходить: во первыхъ, отъь затруднительности покрыть ихь 
одною перемычкою и во вторыхъ, въ эстетическомъ отно- 

зз" 
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шеши, слишкомъ большя отверст могуть ие гармопиро- 
вать съ цфлымъ выражешемъ здашя. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ устранваются парпыя, тройиыя и, вообще, сложных 
окиа, т. е. ставятъ два, три и боле отверст, какъ можпо 

ближе одно къ другому, обдьлывая паружиость ихъ какъ 
олио цфлое и употребляя для этой цфли иаличники, инля- 
стры, колоппы или Формы аркадъ- 

На чер. 987 (атласъ) показаиь примфрь сложнаго окиа; 
колоики, поставлениыя въ средииБ иросвфта, заступаюту 
мЪсто ‘простфиковъ. Чер. 986 (атласъ) изображаеть тройное 

окио, обдфлаиное арками. Чер. 082 (атласъ) парное окно — 

Флореит!йское. Чер. 06! (атласъ) такое же окно, взятое изъ 

Пер. г884. Чер. 1885. Чер. 1886. 

венещанскихь палаццовъ. Чер. 986 (атласт) четвериое окно, 
называемое обыкповенио венешанскимъ. 

Окпа готическихъ здашй, особенио церквей, имфли огром- 
ные размъры: отверстя их подраздфлялись па части по- 

средствомъ каменныхь столбовъ, ограпичиваемыхь сверху 
переплетными арками; стало быть этн окиа также должиы 
быть причислены къ разряду сложныхъ. Примфрь подобиаго 
окна можио видфть иа чер. 974 (атласъ,). 

На чер. 1882 и 1383 (текстъ) показаиъ иримфръ устрой- 
ства окиа будкою или Фопаремъ, т. е. выдающагося впередъ 
изъ стБиы и удержавасмаго кроиштейпами. Окиа такого 
рода весьма удобиы для обозрьвашя паружпыхь предме- 

товъ. 

Замвтимъ здфсь еще, что въ визаитскомъ и готиче- 
скомъ стиляхъ, окониыя отверсты обыкиовенио обдфлыва- 



лись спаружи не выступающими наличниками, а папротивъ 

гого виалыми гзимсами или колоннами, т. е. так, что укра- 
шешя окопъ ие выходять изъ за илоскости Фасада строешя, 
а вынуты въ толщь стБиъ; вслёдстве этого, можно сказать, 
что тамт украшались паружпыя притолки оконъ. Чер. 1884 
и 1885 (текстъ) изображаютъ примфры подобныхь окопт и 
горизоитальныя сЪчешя притолокъ. 

Этоть способъ украшешя употребляется и теперь, осо- 
бенио для обдлки окопт, иоставленныхт очень близко одно 
кт другому; если-бы при такихт окиахъ сдфлать наружные 
наличники, то они еще болЪе съузили бы простВики, кото- 

рые и безъ того узки. 
$ 169. Фонари. Обыкиовенио свфтъ проводится вт компаты 

чьрезь отверсты въ боковыхъ стфпахъ. Только въ случа 
невозможности получить его оттуда, дБлаютъ отверстя въ 
покрытяхь комнатъ, т. е. въ потолкахъ или сводахъ и въ 
крышахъ: отверсте это доставляетъ необходимое освфще- 
ше и закрывается ‘паклонными переплетами со стеклами. 
Цодобиыя отверстя или Фонари большихьъ размфровъ уно: 
требляются для освъщетя залъ, помфщенныхь въ срединЪ 
строеия и въ которыя незьзя иначе провести достаточное 
количество свЪта; хонари въ меньшихъ размфрахъ устраи- 
ваются для освъщешя льстницъ, корридоровъ и проч. За- 
мЪтимтъ еще, что въ картинныхъ галлереяхъ свфтъ, падаю. 
щий сверху, предпочитается свЪту, доставляемому съ боковт, 
потому что при освфщеши сверху, картины ие отсвЪчивают“» 
и бываютъ равиомфрифе и натуральнфе освзщены. Поэтому 

въ картиниыхъ галлереяхъ парочно устраиваются освфще- 
шя свзрху. ИримЪфръ устройства фонарей показаиь на чер. 
1886 (текстъ). 

Переплеты, покрывающие свзтопроводиыя отверстя въ 
крышахь, дБлаются въ сЪверныхь странахъ очень крутые, 
т. е. наклонно къ горизонту около 605, дабы снфгь не могь 
оставаться на стеклахъ и ие преграждалъь этимъ свободнаго 

‹ прохода свфта. Детали устройства свфтовыхь фонарей по- 

яснены въ статьф о стеклянныхъ крышахъ. 
Пиши. Нишами называются углублешя въ стьпахъ, Ихъ 

дБлаютъ, во первыхь, для того, чтобы сберечь матер!алт, 



уменьшая излишнюю толщину стфнъ, а иногда и для того, 
чтобы увеличить вмЪстимость обиятаго пространства. Во 
вторыхъ, пиши служать только мфстомъ, въ которое ста- 
вятся статуп, бюсты, вазы или друме предметы, служащее 

для украшешя здашя. Первое назначеше нишей можетт, 
объяснить чер. 1887 (текстъ), изображающий круглую залу, 
которая помфщена между прямоугольными стФнами. Здсь 
ппши облегчаютъ толщу угловъ. Упомянутые выше прел- 
меты украшешя, т. е. статуи, вазы и проч., помфщаются 
внутри строешй, на пьедесталахъь или кронштейнахъ, укрЪи- 
леиимхъ въ стфнахъ. Иапротивъ, съ наружной стороны 
стросий предметы эти должим быть укрыты и поэтому по- 

Чер. 1887. Чер. 1888. Чер. 1880. 

мыцаются, по примфру древнихъ, въ иишахъ, или па крон- 
штейнахъ, покрытыхъ иногда зонтами. Такъ разставляемы 
были эти предметы во время готическаго стиля; нишей тогда 
употреблять ие могли, потому что стфиы здайй состояли 
(какъ было уже замфчено выше, вт стать о готическихъ 
сводахъ) изъ столбовъ, забраипыхъ легкими заполняющими 
стфнами. Столбовъ нельзя было ослаблять выемками, а 
стВны имвли только необходимую толщину, и, слФдова- 

тельно, пиши не могли быть въ нихъ допускаемы. 

Глубпна нишей зависить отъ толщины стфны, въ кото- 
рой он дЬлаются, а хорма, оть назначеия и помфщеня. 
Помъщеше шицей имфеть вляше па Форму тмъ именно, 
что оиВ должны согласоваться, относительно Формъ и раз- 
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мЬровъ своихъ съ другими отверстями, помщаемыми на 
стЬпахъ. Форма пишей, обыкновенно употребляемыхъ, иметь 
сльдующие виды: 

Чер. 1888 (тексть). Ниша прямоугольная въ план и Фа- 
садь. 

Чер. 1889 (текстъ). Ниша полукруглая въ планф и огра- 
ниченная сверху горизонтальною плоскостио. 

Чер. 1800 (тексть). Ииша полукруглая въ план и по- 
крытая сверху четвертью шаровой поверхности. 

Чер. 1801 (текстъ). Ниша прямоугольная въ плаиб и по- 
крытая сверху аркою. 

Па 
Чер. поз, Чер. 1893 

Чер. 1890. Чер. 1891. 

Чер. 1802 (текстъ). Ниша полукруглая въ плаиВ, а въ 
Фасадь представляющая видъ полной окружности. 

Чер. 1803 (текстъ). Ниша полукруглая въ план и по- 
лукруглая въ фасадь. 

Ниши четырехъь первыхъ видовь имфютъ обыкновенно 
высоту въ два квадрата, или нЬсколько болфе или меибе, 
сообразно съ формами другихъ частей зданй, расположеи- 
пыхъ возлф нишей. Такъ какъ ниши вынимаются въ такихъ 
только стфнахъ, которыхъ толщина имфефтъ излишше раз- 
мфры, то нётъ причины укрфплять ихъ обдфлкою краевъ, а 
поэтому ниши обыкновенно не окружаются никакими на- 
личниками, 

Величина ниши должна быть соразмрна съ помфщаемою 
въ пей статуею, или, изобороть, размёры статуи должны 
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согласоваться съ величиною ниши. ЗамЪчепо, что стоячая 
Фигура прилично помфущается въ пиши, если разстояше отъ 
ея головы до верху ниши составляеть около \ле высоты 
Фигуры. Чфиъ выше помфщены ниши на Фасадахь строетя, 
тЪмъ выше долженъ быть пьедесталъ или плиить, на кото- 
ромъ стоить Фигура; иначе выступающий нижий край пиши 
будетъ закрывать оть зрителя нижнюю часть Фигуры. Бю- 
сты (грудныя изображеи!я) всего лучше помфщаются въ по- 
лукруглыхъ нишахъ. 

——=*6<=—— 
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